
РОСИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Институт географии им. В.Б. Сочавы

П.В. Рогов

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ СИБИРИ

Ответственный редактор
доктор географических наук Т.И. Заборцева

Иркутск 
Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

2023



УДК 911.3:33
ББК 65.04
        Р59

Рогов П.В. Пространственная трансформация строительной индустрии 
Сибири – Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
2023. – 171 с.

В монографии представлены теоретические аспекты пространственной 
трансформации строительной индустрии Сибири в «классических» экономико-
географических границах. 

Сформулированы пять этапов трансформации строительной деятельности, 
обусловленные структурными сдвигами многомерных процессов и явлений на 
основе трансформации социально-экономических систем. Анализ динамики си-
бирской строительной индустрии, в том числе методом линии тренда, выполнена 
на основе базовых данных по развитию жилищного сектора (объемы вводимого 
жилья, жилых домов и др.), за 45 летний период выявлено наличие классического 
строительного цикла («цикла Кузнеца»).

Использованные методы исследования по трансформации строительной ин-
дустрии включают экономико-статистический метод, историко-сравнительный 
метод, институциональный подход и др. Картографический метод демонстриру-
ет контрастность территориальной дифференциации стройиндустрии сибирского 
макрорегиона и усиление тенденций централизации хозяйственной деятельности 
в условиях рынка. Индикативными показателями для характеристики стройинду-
стрии исследуемого макрорегиона выступают общие и подушевые (м2/чел.) дина-
мические показатели объема площади вводимого жилья, обеспеченность жильем 
(м2/чел.). Так, почти за 20-летний период с (2000–2018 гг.) площадь вводимого жи-
лья на человека в целом по Сибири увеличилась трехкратно (с 0,15 до 0,52 м2). Для 
строительной индустрии Байкальского региона выявлен тренд снижения объемов 
ввода жилья по направлению с запада на восток, что характерно и для Сибири 
в целом. Важным фактором, сопутствующим строительству жилья, является жи-
лищное кредитование. 

Монография имеет научное и научно-информационное значение, представ-
ляет интерес для географов, экономистов, а также специалистов, работающих в 
строительной сфере. 

Табл. 31 рис.53, прил. 7, библиогр. назв. 222.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы изучения строительного комплекса в рыночных усло-
виях актуальны по причине его ключевой роли в развитии хозяй-
ственного комплекса страны, ее отдельных регионов, поскольку 
строительная деятельность обеспечивает воспроизводство основ-
ных фондов, обладая значительным мультипликативным эффек-
том влияния на динамику других отраслей экономики, а также на 
благополучие населения в целом. В строительном комплексе заня-
то более 2,1 млн чел., каждый пятый из которых работает в сибир-
ском макрорегионе. 

В настоящее время Сибирь – стратегически важная территория, 
со свойственным ей линейно-узловым и очаговым характером рас-
селения и сосредоточением производства в южных ее регионах. 
Современная эпоха, характеризующаяся изменением социально-
экономических отношений в обществе, переходом к рыночной 
экономике и доминированием частной собственности, требует 
решения вопросов, связанных с трансформационными процесса-
ми в строительной индустрии, её территориальной организации в 
целях дальнейшего развития строительной отрасли и повышения 
её эффективности, в том числе для повышения качества жизни на-
селения. Строительная индустрия, являясь локомотивом в эконо-
мическом развитии территории, подвержена общеэкономическим 
тенденциям, в том числе и кризисным явлениям. Особенности 
таких явлений описываются строительными циклами и визуали-
зируются картографически. Предполагается, что работа дополнит 
результаты исследований по социально-экономическому развитию 
сибирского макрорегиона. 

Изучение вопросов базового строительного комплекса актуали-
зировались в связи с принятием ряда программно-стратегических 
документов по пространственному развитию страны, в том числе 
в формате национальных проектов. Вопросы трансформационных 
процессов в теоретико-методическом аспекте строительной дея-
тельности в условиях рынка исследуются предметнее экономиста-
ми (Институт экономики и организации промышленного произ-
водства, Новосибирск). Аспекты трансформационных процессов 
представлены и в трудах Н.В. Ведина [Ведин, 2013], А.И. Неклес-
сы [Неклесса, 2005] В.Т. Рязанова, Д.С. Лебедева [Лебедев, 2016] 
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и др. Инвестиционно-строительный комплекс получил развитие в 
исследованиях А.А. Алексеева, В.Д. Клюева, А.Н. Асаула и А.В. Ба-
трака и др. Циклическим явлениям посвящены классические работы 
Э. Хансена, С. Кузнеца, М. Абрамовица и др.

Информационной базой исследования послужили данные Фе-
деральных органов государственной статистики «Регионы Рос-
сии. Основные характеристики субъектов РФ», «Строительство 
в России» и др., территориальных органов госстатистики (Ир-
кутскстат, Забайкалкрайстат, Бурятстат и др.), базы данных тер-
риториальных управлений жилищного строительства министер-
ства строительства РФ, программно-стратегические материалы, 
также нормативно-справочные и законодательные документы 
по строительству, научная литература по вопросам становления, 
функционирования и развития строительной отрасли. Оператив-
ная информация по территориально-количественному анализу 
участников строительного рынка отслеживалась через Навигаци-
онную систему ООО «ДубльГИС» и интернет-сайты строитель-
ных союзов, объединений, компаний.

Материалы данной работы используются Министерством стро-
ительства Иркутской области, также они могут быть использованы 
в качестве лекционного материала в рамках учебных дисциплин, 
посвященных географии промышленности России, экономике, 
строительному производству.
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Глава 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

1.1. Строительная индустрия: структурно-функциональная 
характеристика, роль в развитии хозяйства, подходы и 

основные методы исследования

Строительство или строительная индустрия – крупная от-
расль экономики, которая наряду с машиностроением обеспечи-
вает создание и ускоренное обновление основных фондов. На его 
долю приходится свыше 70 % стоимости продукции и численно-
сти занятых, до 50 % стоимости основных фондов строительного 
комплекса. Строительство обладает специфическими особенно-
стями, отличающими его от других отраслей материального про-
изводства. Продукция строительства неподвижна и территори-
ально закреплена. Для строительства характерны относительно 
большая продолжительность производственного цикла, значи-
тельное многообразие возводимых зданий, сооружений и объ-
ектов различного производственного и социального назначения, 
существенное влияние на производственный процесс географи-
ческих, в первую очередь природно-климатических условий, сте-
пень освоенности территории.

Строительство (капитальное строительство) определяется так-
же как отрасль материального производства по возведению и ре-
конструкции зданий и сооружений. С технической точки зрения 
– это вид производственной деятельности, который связан с про-
ектно-изыскательскими работами, собственно строительством, ре-
конструкцией, модернизацией, переоборудованием, перепрофили-
рованием; с позиции экономики – это отрасль народного хозяйства 
[Развитие…1978; Черняк, 1998].

Продукцией строительства являются новые и реконструиру-
емые производственные предприятия, жилые и общественные 
здания, а также сооружения, включая капитально отремонтиро-
ванные. Структура капитального строительства включает: орга-
низации стройиндустрии, осуществляющие подрядным способом 
строительные и монтажные работы, а также капитальный ремонт 
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зданий и сооружений производственного и непроизводственного 
назначения; проектно-изыскательские организации по обслужи-
ванию строительства и капитального ремонта; организации по 
эксплуатационному бурению, связанному со строительством не-
фтяных и газовых скважин и других объектов капитального стро-
ительства; органы управления – Госстрой, ведомства, фирмы и т. 
п. [Черняк, 1998].

Таким образом, в работе используем термин строительная ин-
дустрия как синоним понятию строительства, следуя сложившей-
ся традиции советской экономической школы, в частности – Ин-
ститута экономики и организации промышленного производства 
(ИЭОПП) [Развитие…, 1978 и др.], который активно используется 
в отечественных научных исследованиях [Данилкин, 2017]. 

По данным статистического наблюдения совокупный валовой 
продукт строительной отрасли составляет 8,4 трлн. руб. или око-
ло 8 % ВВП, общее количество занятых в строительной сфере 
– 6318 тыс. чел. (8,8 % от общей численности занятого населе-
ния), количество зарегистированных строительных организаций 
– 276,9 тыс., в том числе 268,0 тыс. субъектов малого предпри-
нимательства, из которых 87,2 % составляют микро-предприятия 
(на конец 2019 г.) [Строительство…, 2020; Стратегия развития…, 
2019]. Жилищное строительство является одним из локомоти-
вов экономики страны, так как не только составляет около 4 % 
ВВП, но и обеспечивает наиболее высокий мультипликативный 
эффект, способствует привлечению средств в жилищно-комму-
нальное хозяйство и росту объемов производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, развитию транспортной 
сети в целом, росту продаж различных автономных инженерных 
систем и оборудования, мебели, современной бытовой техники, 
текстиля, других предметов домашнего обихода. Производствен-
ная деятельность строительной индустрии – многоуровневая, во-
влекающая в рыночный процесс, помимо непосредственно стро-
ительно-монтажных работ, еще многих разнопрофильных пред-
приятий и организаций. 

Роль исследуемой строительной индустрии в современной 
российской экономике весьма емко обозначил А.Г. Аганбегян с 
соавторами. Базовому его сектору – жилищному строительству 
отведено второе место среди главных отраслей и сфер в качестве 
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«локомотивов» ускоренного развития после сферы «экономики 
знаний» (наука, образование, информационные технологии, био-
технологии и здравоохранение). Далее следуют массовое строи-
тельство автомагистралей и скоростных железных дорог; авто-
мобильная промышленность. Эти четыре отрасли-«локомотивы» 
ежегодно должны прирастать более чем на 8 % каждая, посколь-
ку в экономике России они определяют на 50–60 % развитие на-
роднохозяйственного комплекса. По мнению А.Г. Аганбегяна за 
счет опережающего роста указанных лидеров-«локомотивов» до-
полнительный прирост ВВП страны составит 2,5–3 % [Аганбе-
гян, 2012].

Структура строительного комплекса: строительство (строитель-
ное производство), промышленность строительных материалов 
(включая производство строительного стекла и санитарно-техни-
ческого оборудования), промышленность строительных конструк-
ций (сборный железобетон, конструкции из металла и дерева) и 
др. (табл. 1.1). Уточним, в исследовательской работе строитель-
ная индустрия рассматривается как строительное производство. 
Строительная индустрия входит в строительный комплекс, кото-
рый, в свою очередь включается в инвестиционно-строительный 
комплекс (рис. 1.1). Таким образом, строительная индустрия от-
личается от строительного комплекса «усеченным» структурным 
составом, в том числе без институциональных структур, учебно-
образовательного комплекса и др. 

Строительная индустрия в инвестиционно-строительном 
комплексе. Строительный комплекс – один из межотраслевых 
хозяйственных комплексов, который представляет собой со-
вокупность отраслей материального производства и проектно-
изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основ-
ных фондов. Строительный комплекс осуществляет весь цикл 
работ по созданию строительных объектов – от проектирования 
до ввода их в действие с необходимыми для этого строительной 
базой и производством специальных видов материальных ресур-
сов. В состав строительного комплекса, как части иерархически 
более полного строительно-инвестиционного комплекса, по от-
раслевой принадлежности включаются соответствующие груп-
пы предприятий и организаций как структурно-функциональ-
ные его блоки (см. рис. 1.1).



8

Таблица 1.1
Основные группы предприятий и организаций строительного комплекса 

по функциональному назначению 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
посто-
янно 
действу-
ющие 
строи-
тельно-
монтаж-
ные орга-
низации 
и пред-
приятия 
строи-
тельной 
инду-
стрии;

предприя-
тия, постав-
ляющие для 
строитель-
ства пред-
меты труда 
(предпри-
ятия маши-
ностроения, 
металлоо-
брабаты-
вающая, 
деревообра-
батывающая 
промыш-
ленность и 
т. п.);

предпри-
ятия, по-
ставляю-
щие сред-
ства труда 
(строи-
тельное и 
дорожное 
машино-
строение, 
производ-
ство обо-
рудования 
для пред-
приятий 
строи-
тельной 
индустрии 
и т. п.);

предприятия 
инфраструктуры 
строительства 
(предприятия по 
ремонту машин, 
организации 
материально-тех-
нического обе-
спечения; 
специализиро-
ванные транс-
портные пред-
приятия; 
научно-иссле-
довательские 
и проектные 
организации по 
строительству; 
учреждения по 
подготовке спе-
циальных кадров 
и т. п.);

органи-
зации, 
осущест-
вляющие 
управле-
ние строи-
тельством 
(мини-
стерства, 
департа-
менты и 
т. д.).

Составлено по [Казаков, 2015, с. 268; Бузырев, 1998; Черняк, 1998; Экономи-
ка…, 2009, Экономика…, 2007]

Строительный рынок в рамках строительного комплекса под-
разделяется также по трем уровням (институциональный, хозяй-
ственный, производственный), которым соответствуют конкрет-
ные управленческие задачам (рис. 1.2).

Строительная индустрия имеет сложные и многообразные свя-
зи со многими отраслями промышленности (рис. 1.3). В период 
плановой экономики, в настоящее время также большую часть ре-
сурсов поставляли и поставляют промышленность строительных 
материалов, а также промышленность строительных конструкций, 
лесной, деревообрабатывающей промышленности и металлургии. 
Совместно с машиностроением эта цепочка остается материально-
технической базой стройиндустрии. 
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Рис. 1.2. Структура уровней и управленческих задач стройкомплекса 
[Шиндина, 2008, с. 13].

Рис. 1.1. Место строительной индустрии в инвестиционно-строительном 
комплексе [Казаков, 2015].
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Промышленность строительных материалов включала три груп-
пы производств, характеризующихся принципом территориально-
го размещения. Первая группа, к которой относились предприятия 
производящие массовую продукцию (кирпич, сборные железобе-
тонные конструкции, другие стеновые материалы), производимую 
из широко распространенных природных материалов, тяготели к 
районам строительства, т. е. к потребителю. Вторая группа пред-
приятий, производящих стекло, асбест и цемент, тяготеет к круп-
ным месторождениям сырья. Третья группа строительных матери-
алов специального назначения (сантехнические изделия, огнеупор-
ные, кислотостойкие и др.), зависит от квалифицированных кадров 
и потребителя. Следует отметить, что для строительной индустрии 
советского периода была характерна отраслевая специализация. 
Проявлением такой специализации стало выделение совокупности 
организаций, производящих работы по возведению зданий и соо-
ружений определенного отраслевого назначения: промышленного, 
транспортного, жилищного, гражданского, сельскохозяйственного, 
которое в разной степени в разных регионах сохраняется.

Таким образом, эволюционно формируются и функционируют 
межотраслевые связи строительного комплекса в рамках региона, 
федерального округа, страны.

Рис. 1.3. Межотраслевые связи строительного комплекса.
Составлено автором.
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Система классификации строительства как вида экономической 
деятельности значительно изменилась в период рыночных отноше-
ний и произошла смена общероссийского классификатора отраслей 
народного хозяйства (ОКОНХ), принятого в 1976 г. В плановый 
период экономика страны, региона, согласно ОКОНХ, структур-
но представляла семь хозяйственных отраслей: 1) промышлен-
ность; 2) сельское хозяйство; 3) лесное хозяйство; 4) строительство; 
5) транспорт (производственный); 6) связь (производственная); 
7) торговля, общественное питание, снабжение, сбыт. ОКОНХ раз-
рабатывался в условиях централизованной экономики и предназна-
чался для обеспечения детального контроля за деятельностью хо-
зяйствующих субъектов, а структура народного хозяйства изучалась 
с точки зрения расширенного социалистического воспроизводства, 
где все отрасли экономики относились к двум сферам: производ-
ственной и непроизводственной. При этом считалось, что именно в 
производственной сфере создается национальный доход, а отрасли 
нематериальной сферы выполняют только перераспределительные 
функции, и в этих отраслях не создаются ни продукция, ни первич-
ный доход. С переходом к рыночной экономике добавились новые 
экономические условия и категории, в том числе связанные с реали-
зацией недвижимости, арендой и предоставлением услуг и был вве-
ден сначала общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) в 2003 г. (установлен переходный период 
на 2003–2004 гг.), затем, по мере «усложнения» реального развития 
экономических отношений в стране, с учетом международных дей-
ствующих классификаций введен ОКВЭД-2 (2014 г.). В действую-
щем классификаторе наименование видов строительной деятельно-
сти более краткие и емкие по сравнению с ОКОНХ (Приложение А).

В действующем классификаторе ОКВЭД-2 раздел «Строитель-
ство» включает в себя три группировки: «Строительство зданий», 
«Строительство инженерных сооружений», «Работы строительные 
специализированные». Существует также ряд смежных видов дея-
тельности, не относящихся к виду «Строительство» напрямую, но 
без которых реализация проекта стала бы невозможной. В процесс 
строительства вовлечены проектно-изыскательские институты 
(необходимая строительная документация), учреждения средне-
го и высшего профессионального образования, осуществляющие 
обучение специалистов, вовлеченных в строительный процесс, 
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предприятия производящие строительные материалы, отделочные 
материалы, специализированные машины и т. д. Строительная и 
монтажная организация – производственное предприятие, зареги-
стрированное и отнесенное в зависимости от характера основного 
вида деятельности к одной из группировок раздела F, класса 45 
ОКВЭД-2. Основная деятельность строительных и монтажных ор-
ганизаций заключается в возведении строительных объектов раз-
личного назначения, а также осуществлении работ по их рекон-
струкции, модернизации и ремонту.

В соответствии с ОКВЭД-2 ведется отраслевая статистика, от-
ражающая распределение загруженности строительства, отража-
ющаяся в виде показателя «структура работ выполненных по виду 
экономической деятельности строительство..». Преобладающим 
показателем в 2019 г. стал подраздел «строительство жилых и не-
жилых зданий» с показателем в 34,9 % тогда как второй по величине 
показатель – «строительство автомобильных дорог и автомагистра-
лей» – 19,7 %. К тому же, учитывая неразрывность жилищного стро-
ительства и сопутствующих ему коммунальных объектов «для обе-
спечения электроэнергией и телекоммуникациями» (3,2 %), можно 
зафиксировать позицию жилищного строительства, как «задающе-
го темп» в развитии смежных направлений, поскольку суммарно 
удельный вес приближается к показателю 2/5 (38,1 %). Многолетнее 
преобладание строительства жилых и нежилых зданий в структуре 
всего раздела «строительство», побудило направить исследователь-
ские силы на углубленное изучение такого социально важного вида 
деятельности как жилищное строительство, в силу этого, другие 
виды строительства оставляем за рамками работы (Приложение Д).

К строительным организациям относятся все общестроитель-
ные и специализированные организации, включая ремонтно-стро-
ительные организации, тресты (управления) механизации и домо-
строительные комбинаты, буровые организации, осуществляющие 
строительство разведочных скважин на нефть и газ, и другие ор-
ганизации, зарегистрированные кодом ОКВЭД 45. В число строи-
тельных организаций включаются юридические лица всех форм 
собственности, филиалы, структурные подразделения, субъекты 
малого предпринимательства, выполнявшие работы по договорам 
строительного подряда и (или) государственным контрактам, за-
ключаемым с заказчиком.
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство» – это работы, выполненные организациями по виду деятель-
ности «Строительство» на основании договоров и (или) контрак-
тов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включа-
ются работы по строительству новых объектов, капитальному и те-
кущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых 
зданий и инженерных сооружений.

Относительно более широкого толкования сферы строительства. 
Появление и употребление термина «инвестиционно-строительный 
комплекс», который активно применяется в научных исследовани-
ях и учебно-образовательном процессе [Алаев, 1983; Экономиче-
ская…, 2013] во многом обусловлено сменой условий и факторов 
экономического развития видов деятельности и хозяйственных свя-
зей в переходный период отечественной экономики (1989-2000 гг.), 
который сопровождался реорганизацией как видов хозяйственной 
деятельности, так и отраслей, секторов экономики, а также форми-
рованием новых межотраслевых связей и другими процессами. По-
нятие «инвестиционно-строительный комплекс» (ИСК), последую-
щий анализ эволюции субъектов данного комплекса, а также акту-
альные рамки и границы изучения их взаимоотношений предложен 
известным экономистом в строительной сфере А.А. Алексеевым. 
Тренды развития инвестиционно-строительного комплекса доста-
точно тесно связаны как с товарооборотом промышленности, так и 
ее инновационной составляющей. ИСК является базой модерниза-
ции промышленности, экономики в целом и во многом определяется 
масштабами строительства (осуществляемого, планируемого), в том 
числе инфраструктурным обустройством территории страны и ее от-
дельных регионов [Алексеев, 2011].

Для понимания структурно-функциональных особенностей со-
временной строительной индустрии, необходимо рассмотреть струк-
турное «наполнение» и видение формирующегося ИСК как много-
мерного динамично формирующегося объекта территориального 
комплекса. Так, В.Д. Клюев определяет «инвестиционный комплекс» 
как систему предприятий и организаций по реализации капитальных 
вложений, выполняющую в общественном производстве функции 
создания недвижимых основных фондов, необходимых и достаточ-
ных для деятельности всех отраслей народного хозяйства [Органи-
зация…, 1998]. Инвестиционно-строительный комплекс А.Н. Асаул 
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и А.В. Батрак формулируют и рассматривают как «совокупность не-
зависимых организаций, занятых возведением новых, а также ре-
конструкцией и расширением действующих зданий и сооружений 
производственного назначения; обеспечивающих строительные про-
цессы ресурсами и услугами; выполняющих научно-исследователь-
ские, проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы и 
готовящих кадры» [Асаул, 2001]. В состав ИСК они включают как 
производственные, так и непроизводственные организации: обще-
ственные союзы и ассоциации, высшие учебные заведения, про-
ектные и исследовательские организации, риэлтерские, страховые и 
инвестиционные структуры. По мнению исследователей, последние, 
объединенные в группу вспомогательных организаций, часто оказы-
ваются наиболее важными звеньями в достижении ИСК желаемого 
результата. К инвестиционно-строительным компаниям относятся 
организации, занимающиеся строительством объектов различного 
назначения, выполняющие функции заказчика (застройщика), генпо-
дрядчика и принимающие участие в инвестировании строительства» 
[Асаул, 2007, с. 111–112].

В связи с развитием понятия ИСК появляется ряд других значи-
мых составляющих строительного процесса. Например, инвести-
ционно-строительный проект – любое, ограниченное временными 
рамками, инвестиционное предприятие, направленное на создание 
нового уникального объекта недвижимости, наличие которого не-
обходимо для достижения целей инвестирования. Совокупность 
проектов инвестиционно-строительной компании формирует 
портфель контрактов, который и является одним из главных фак-
торов организационного строительства [Малахов, 2018]. Интегра-
тивный характер инвестиционно-строительного комплекса про-
является уже на первых, самых общих стадиях аналитического 
процесса. Он выражается в совмещении различных функций субъ-
ектами ИСК. Так, инвестор может выполнять функции заказчика 
(застройщика), функции генподрядчика и даже эксплуатационные 
функции. Специализированные строительные организации могут 
выступать в роли субподрядчиков или заключать прямые договора 
с инвесторами (заказчиками).

«Переход к рыночным методам хозяйствования предполагает 
трансформацию институтов государственной монополии в отече-
ственном ИСК и пересмотр, прежде всего в экономической науке 
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его места и роли. Определяется это тем, что прямая экономическая 
эффективность данной отрасли национальной экономики уже сама 
по себе значительна, однако ее косвенное воздействие на эффек-
тивность общественного воспроизводства капитала и социальной 
сферы является еще более значимым, потому что в весьма высокой 
степени определяет уровень развития экономики и качество жизни 
населения страны. И в этой связи необходимо подчеркнуть, что эф-
фективность функционирования и развития регионального эконо-
мического комплекса (РЭК) в условиях рыночных отношений, в том 
числе ИСК, характеризуется, прежде всего, степенью реализации 
внутреннего потенциала конкретной подсистемы, в частности, стра-
тегических составляющих ее элементов, который, в конечном счете, 
формируют стратегический потенциал РЭК» [Аристова, 2007].

Основу строительства как отрасли экономики составляют под-
рядные строительно-монтажные организации. Развитие и углу-
бление специализации строительного производства приводят к 
разделению строительства на подотрасли и формированию со-
ответствующих организационно обособленных систем подряд-
ного строительства (жилищное, транспортное, трубопроводное, 
сельскохозяйственное, водохозяйственное, энергетическое строи-
тельство и др.) [Кавкаева, 2015]. Организации, осуществляющие 
строительную деятельность иногда именуются девелоперскими 
(от англ. development – эволюция, преобразование). Отличие таких 
организаций от строительных в том, что кроме непосредственно-
го строительства, ими осуществляются работы по юридическому 
оформлению земельных участков, прокладки коммуникаций и т. д. 
Девелоперские компании часто осуществляют полное сопрово-
ждение проекта от разработки до реализации. Многие строитель-
ные компании образуют группы, куда входят как организации пол-
ного цикла, предприятия строительной индустрии, транспортные 
предприятия и риэлтерские агентства [Кайтялиди, 2010].

Изучение строительной индустрии осуществляется в двух раз-
ных направлениях. Во-первых, традиционно, с отраслевых позиций; 
во-вторых, как фактор развития какой-либо сферы деятельности, 
территориального развития, улучшения среды жизнедеятельности и 
т. д. При этом, порой невозможно провести четной грани между ука-
занными направлениями, поскольку строительная индустрия тес-
но связана с фундаментальными вопросами освоения территории 
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[Задорожный, 1991; Космачев, 1974; Развитие…, 1978; Регионы…, 
1999], вопросами географии градостроительства [Оценка…, 2011, 
Перцик, 1991] региональной жилищной политике, проблемах жи-
лья [Географические…, 2008; Пузанов, 2009; Саетова, 2009] и т. д.

Авторское исследование по изучению строительной индустрии 
сибирского макрорегиона и отдельных ее регионов по характери-
стике пространственно-временных особенностей ее развития за 
последние десятилетия проводились с применением, прежде всего 
экономико-статистического метода, который основывается на пер-
вичных (общенаучных) и вторичных (экономико-географических) 
методах, приемах обработки массивов статистических данных 
строительной индустрии для получения знаний о векторе развития 
отрасли в целом, выделения периодов спада и развития и других 
позиций. Историко-сравнительный метод и институциональный 
подход позволил выявить ключевые этапы становления и разви-
тия строительной индустрии. Примененный метод абстракции от 
несущественных деталей и явлений позволил более полно приме-
нить метод циклов в анализе региональной строительной деятель-
ности за 40-летний период [Заборцева, 2016].

Методы выборочного анализа, группировок активно применяли 
при визуализации пространственной дифференциации базовых по-
казателей стройиндустрии картографическим методом [Заборцева, 
2018]. Среди массива современных статистических показателей 
наиболее информативными для анализа трансформационных иссле-
дуемых процессов, по мнению автора, являются показатели динами-
ки ввода жилья за ряд лет (общие, подушевые), что доказательно от-
ражает динамику строительства в исследуемом регионе, позволяет 
судить как о развитии строительного рынка, так и сопровождающих 
отечественных институтах поддержки, в том числе государствен-
ных жилищных ипотечных кредитах [Банк…; Банк…, 2020].

Следует отметить, что картографический метод занимает осо-
бое место среди методов исследования в социально-экономиче-
ской географии, поскольку территориальные (пространственные) 
отношения между явлениями в строительной индустрией и раз-
витием территории наиболее наглядно отражают тенденции ее 
углубляющейся центро-периферийной дифференциации (глава 3). 
Текст сопровождается рисунками (графический метод), что по-
зволило дополнительно визуализировать (графики, диаграммы, 
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схемы и т. д.) порой разнонаправленные процессы трансформации 
строительной индустрии последнего этапа развития (главы 2, 3). 

Следует отметить, что разные страны применяют разные ме-
тодики для отображения строительной деятельности, в том числе, 
как можно предположить, и для того чтобы завуалировать текущее 
состояние дел. Например, изучая массив строительной статистики 
соседней Монголии, отмечаем, что объемы ввода жилья (в 1 м2 об-
щей площади) в статистических сборниках c 2003–2016 гг. в разрезе 
регионов не приводились, а указывался объем ввода в натуральных 
стоимостных показателях (в миллионах тугриков), что стало «барье-
ром» для сравнения однородных показателей в цикле карт по раз-
витию стройиндустрии для трансграничных территорий (Россия-
Монголия) в работе над «Экологическим атласом бассейна озера 
Байкал» [Экологический…, 2015]. При работе со статистическими 
данными существует ряд проблем, в числе которых невозможность 
их сопоставления, сравнения. Так, используя сборники 1990-х гг. по 
ряду сибирских регионов обнаружено, что в статуправлениях одних 
может производиться расчет в натуральных ведомственных показа-
телях (тыс. м2), а других – только стоимостных (в рублях или наци-
ональной валюте по текущему курсу, например, в КНР без указания 
расчетной стоимости м2). Аналогичные проблемы происходят и при 
обработке статистических сборников сопредельных стран СНГ. 

1.2. Применение метода циклов в исследовании 
строительной индустрии

О цикличности мирового развития. Русским экономистом 
Н.Д. Кондратьевым в 1920-е гг. была проведена структуризация 
«длинных волн» в экономике (кондратьевские циклы) при выявле-
нии им смены фаз роста экономических индикаторов, фазами спада 
с периодом колебаний 50–60 лет. В основе долгосрочной динами-
ки указанных больших циклов лежит развитие инноваций. Именно 
научно-техническому прогрессу (НТП) Н.Д. Кондратьев отводил 
ключевую роль в теории длинных волн в экономике, рассматри-
вая НТП как базис распространения нового экономического цик-
ла. Если рассматривать взаимозависимость циклов по временному 
параметру, то долгосрочный экономический цикл воздействует на 
среднесрочный, а среднесрочный цикл – на краткосрочный.
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Следует отметить, что в отечественной экономической географии 
широко распространены следующие концепции циклов: а) концеп-
ция больших циклов Кондратьева Н.Д.; б) энергопроизводственных 
циклов (ЭПЦ) Колосовского Н.Н. (в усовершенствованной версии 
Хрущева А.Т. выделен из 18 ЭПЦ индустриально-строительный 
цикл); в) ресурсных циклов Комара И.В. [72] ( из базовых шести 
циклов в цикле неметаллического ископаемого сырья выделен под-
цикл минеральных строительных материалов); г) большие геогра-
фические циклы Саушкина Ю.Г. [Саушкин, 2001]. Также укажем, 
что предложенная концепция энергопроизводственных циклов Ко-
лосовского Н.Н. [Колосовский, 1947] была в дальнейшем развита и 
М.Д. Шарыгиным [Шарыгин, 2003]. В 1990-х гг. О.В. Грицай и А.И. 
Трейвиш [Грицай, 1990] предложили концепцию индустриально-
урбанистического циклического развития регионов, а В.Л. Бабурин 
предложил инновационные циклы [Пространство…, 2007].

Смена эволюционных (естественных) и «драйверных» рево-
люционных (интенсивных) фаз и последующая трансформация 
территориальной организации хозяйства (радикально меняется 
технико-энергетическая база производства, формы организации, 
отраслевая и территориальная структура), являются активным 
предметом исследования современных экономистов и экономико-
географов [Бабурин, 2007; Пространство…, 2007; Соколов, 2013; 
Щавинский, 2008]. Так, В.Л. Бабурин предлагает инновационную 
модель пространственно-временных циклов развития российской 
экономики, анализируя взаимосвязь технологических циклов с 
длинными волнами в экономике, геополитических циклов и ци-
клов урбанизации – с кондратьевскими циклами в границах исто-
рической России [Бабурин, 2007]. В отдельной монографии пред-
ставлены результаты многолетних исследований отечественных 
географов в области пространственных проявлений регулярных 
социально-экономических циклов на мировом, страновом (Рос-
сия), региональном и микрорайонном уровнях [Пространство…, 
2007]. В указанной работе исследуемые процессы охватывают ос-
новные сегменты социума, в том числе демографию и расселение, 
макроэкономические процессы, сельское и лесное хозяйство, элек-
троэнергетику и связь, электоральные процессы.

Наряду с другими экономическими циклами выделяются и 
строительные циклы, транспортно-строительные, которые по про-
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должительности относятся к 20-тим циклам, имеют выраженный 
отраслевой характер (Приложение Б). Исследуемый строительный 
цикл – разновидность экономического цикла, имеющий отрасле-
вой характер и занимающий промежуточное положение между 
среднесрочными и долгосрочными циклами, обусловленный со-
вокупностью факторов, влияющих на строительную активность 
(более подробно в главе 2).

1.3. Трансформационные процессы. 
Трансформация в строительной индустрии

В процессе изменения социально-экономических преобразова-
ний в России при переходе к рыночной экономике в секторе стро-
ительной индустрии рельефнее, чем в других проявились транс-
формационные процессы. Трансформация – это преобразование 
структур, форм и способов, изменение целевой направленности 
экономической деятельности [Большой…, 2006, Развитие…, 1978]. 
В период рыночных преобразований трансформации подверглась 
вся строительная отрасль. Во-первых, произошли изменения форм 
собственности, последовали процессы разгосударствления и при-
ватизации, последующая смена поставщиков (ряд месторождений 
сырья оказались в соседних странах). Во-вторых, поскольку роль 
государства снизилась и строительные предприятия вынуждены 
были выходить на рынки в поиске платежеспособных потребите-
лей, со сменой заказчика и изменился сам строительный рынок. 
Переход от сформированной в советский период пространствен-
ной (территориальной) организации социально-экономической 
жизнедеятельности, основой которой была планово-директивная 
система развития и размещения производительных сил, а также 
аналогичная система расселения на территории СССР, стали но-
вые рыночно-федеративные принципы пространственной органи-
зации социально-экономических отношений, обусловившие про-
странственную трансформацию строительной индустрии. «Как 
итог рыночно-федеративных принципов преобразования – множе-
ство мелких товарных рынков разного уровня. Территориальные 
рамки новых рынков в большинстве своем совпадали с границами 
субъектов федерации, в связи с чем и получили такое определение 
– рыночно-федеративные [Шевцов, 2010]». 
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При выборе названия работы «Пространственная трансфор-
мация строительной индустрии Сибири» автор руководствовался 
дефиницией (пониманием), Э.Б. Алаева «Территориальный… в) 
синоним термина пространственный, когда не подчеркивается 
динамическая характеристика явления» [Алаев, 1983], а посколь-
ку в работе отражается изменение показателей строительной ин-
дустрии, т. е. присутствуют динамические данные, то предпочли 
термин «пространственный». И следовали А.П. Горкину, который 
в онтологическом значении понятия «пространство», «простран-
ственный» трактовал как синонимы понятиям «территория», 
«территориальный» [Социально-…, 2013]. Ранее О.А. Кибаль-
чич утверждал что пространственные процессы и их конечный 
результат во всем их географическом разнообразии неразрывно 
связаны между собой [Кибальчич, 1983]. 

Основным признаком трансформации регионального строи-
тельного комплекса (РСК) в ИСК считается смена лидера стро-
ительной деятельности, каковым по праву теперь является инве-
стор или заказчик. Обусловленность строительного комплекса, как 
технологической составляющей процесса, интересами инвестора, 
направленностью и задачами инвестиций, привела к образованию 
единой социально-экономической системы, феномена инвестици-
онно-строительного комплекса [Алексеев, 2011]. Неоднозначное 
влияние инвестиций на социально-экономическое развитие сибир-
ских регионов детально исследовал И.А. Дец [Дец, 2018].

Определение термина трансформация, согласно современному 
экономическому словарю, трактуется как преобразование форм, 
структур, форм и способов экономической деятельности, измене-
ние её целевой направленности [Райзберг, 1999]. И переход на по-
иски заказов, самоокупаемость в строительной индустрии – про-
явление базовых преобразований в отрасли. Различные аспекты 
трансформационных процессов представлены в трудах Н.В. Веди-
на [Ведин, 2013], А.И. Неклессы [Неклесса, 2005], Ю.М. Осипова, 
В.Т. Рязанова, И.К. Смирнова, Й. Шумпетера, М.П. Посталюка, 
Д.С. Лебедева [Лебедев, 2016] и др.

Степень радикально изменяющегося характера общественного 
производства изложены в ряде фундаментальных исследований 
С.В. Мокичева [Мокичев, 2006], А.В. Бузгалина, Т.А. Селишевой, 
В.Т. Рязанова и многих других. Основу этих изменений большин-
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ство исследователей видели в повышении роли науки и возникно-
вении беспрецедентных технологических сдвигов. Впоследствии 
акценты неоднократно смещались, и в центре внимания оказы-
вались иные аспекты трансформации. Так, 1980-е гг. прошли под 
знаком осмысления социально-экономических последствий транс-
формации общественного производства [Хузина, 2010]. 

В 1990-е гг. появилось множество работ, посвященных транс-
формации организации производства, изучению инвестиционных 
и инновационных процессов. Таким образом, концепция структур-
ной трансформации общественного производства и сегодня про-
должает дорабатываться и доосмысляться. Совокупность транс-
формационных процессов сформулировал Яковец Ю.В. по трем 
основным позициям: по объекту действия, глубине и длительно-
сти процесса и пространственному охвату. Применяя указанную 
логистику классификации-триады процесса трансформации Ю.В. 
Яковца, предметно-содержательно выявили базовые факторы 
трансформации в отечественной стройиндустрии (табл. 1.2). То 
есть, адаптировали трансформационные признаки под вид дея-
тельности «строительная индустрия». 

В строительном комплексе и стройиндустрии трансформа-
ционные процессы тектонического характера обусловлены 4-м 
фактором-действием (по объекту действия) – государственно-по-
литическом и геополитическим устройством; по глубине и дли-
тельности: краткосрочные, текущие; среднесрочные (при смене 
среднесрочных циклов); долгосрочные (при смене кондратьев-
ских циклов) (раздел 2.2); по пространству распространения: то-
чечные, локальные, региональные (в пределах одного региона); 
национальные (в пределах национальной экономики страны) и 
межстрановые (группа стран). Ключевая роль последней пози-
ции обусловлена действующим или вероятным активным вклю-
чением Сибири в крупномасштабные проекты (евразийский эко-
номический коридор «Один пояс – один путь развития», «Сила 
Сибири», «Байкал – Великое озеро Великой страны» и других), 
разворота вектора масштабного развития и сотрудничества госу-
дарства в восточном направлении [Зона…, 2016; Современная…, 
2020; Стратегия…, 2019; Стратегия развития… и др.].

В обобщенном виде представлен авторский анализ основных 
классификационных признаков и видов трансформации (табл 1.3), 
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а также историко-тематический динамический ряд научных направ-
лений исследования трансформационных процессов (табл. 1.4).

В случае со строительной индустрией, данная классификация 
подтверждается по показателям трансформации в экономическом 
строе, а также наличием строительных циклов в графе длительно-
сти. Основываясь на таблице 1.2 можно также включить в подхо-
дящие для строительной индустрии региональные, средне и долго-
срочные и революционные виды трансформации. 

Эволюция основных научных направлений исследования 
трансформационных процессов в содержательном плане весьма 
кратко представлена в таблице 1.3 как отдельный аспект авторско-
го теоретического изучения в будущем. Понятие трансформации 
становится достаточно «мейнстримным» в период становления 
рыночных отношений. Так, трансформация экономики в целом, 
рассматривается Л.Ю. Бородатовой «как процесс преобразова-
ния отношений и связей в социально-экономической системе по-
средством центростремительного распределения экономической 
активности и изменения хозяйственной структуры региона, в со-
ответствии с целевыми установками развития и заданным тер-
риториальным составом его элементов, направленный на опти-
мизацию использования имеющихся ограниченных ресурсов и 
повышение качества жизни населения» [Бородатова, 2013].

Таблица 1.2
Классификационные признаки и виды трансформаций 

Классификационный 
признак Виды трансформации

Длительность Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, 
сверхдолгосрочные, суперисторические.

Широта Точечные, локальные, региональные, 
национальные, межстрановые, глобальные.

Масштаб Незначительные (простое изменение), 
крупные (преобразования).

Направление Прогрессивная (чистая трансформация), 
регрессивные (деформация).

Характер воздействия Эволюционные, революционные.
Степень непрерывности Прерывные, непрерывные.

[Яковец, 2011]
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Концептуальная модель трансформации социально-экономиче-
ской системы региона, предложенная О.В. Толстогузовым и С.В. 
Степановой, построена на понимании трансформации «как про-
цесса перехода на качественно новый уровень функционирова-
ния социально-экономической системы региона под воздействием 
преимущественно внешних факторов (вызывающих изменения 
функций системы) в условиях глобализации мировой экономики 
и интеграционных процессов в мировом сообществе» [Степанова, 
2013]. Ивлева Г.Ю., рассматривая трансформационные процессы 
отмечает, что в теории вторичной переходной экономики (после 
переходного периода от капитализма к социализму) трансформа-
ция скорее процесс отмирания элементов и связей старой системы 
и становление новых [Ивлева, 2003].

Таким, образом, выявляются следующие главные позиции. Во-
первых, согласно Хузиной Г.Г. «теория структурной трансформа-
ции общественного производства сформировалась в результате 
всестороннего анализа качественно новой экономической ситу-
ации. Именно на обнаружение характерных черт рождающейся 
постиндустриальной экономической системы и были направлены 
усилия исследователей. Подавляющее большинство исследовате-
лей называют в качестве главных признаков структурной транс-
формации общественного производства радикальное ускорение 
технического прогресса, уменьшение доли материального произ-
водства в совокупном общественном продукте, развитие сектора 
услуг и информации, изменение мотивов и характера человече-
ской деятельности, а также появление нового типа ресурсов».

«Во-вторых, структурная трансформация экономики – это 
трансформация сложной социально-экономической системы, от-
дельные звенья которой пропорциональны друг другу, тесно свя-
заны между собой и образуют иерархическую зависимость. В та-
кой системе микро-, мезо-, макро-, и мегауровни связаны в единое 
целое с помощью отношений собственности и производственной, 
рыночной, финансовой, социальной и информационной инфра-
структуры. Структурная трансформация приводит к изменению 
диалектического единства количественных характеристик, то есть 
пропорций и соотношений между различными звеньями экономи-
ки, а также качественных параметров или характера связей между 
частями экономики» [Хузина, 2010].
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В-третьих, исследуя процессы пространственной трансформа-
ции, происходящие в строительной индустрии, опираемся на базо-
вые научные подходы, сформулированные в общественной геогра-
фии последнего десятилетия [Лякин 2020; Общественно…, 2020; 
Современные…, 2018а; Современные…, 2018б], труды П.Я. Бакла-
нова [Бакланов, 2007; Бакланов, 1986]. Пространственная трансфор-
мация – изменение социально-хозяйственной среды территории, на 
которой осуществляется реализация взаимосвязей, форм и способов 
экономической деятельности, под влиянием внутренних и внешних 
факторов, изменяющих географию структурных элементов геоси-
стем, в первую очередь социально-экономических.

В строительной индустрии изменяется как исторически сло-
жившаяся внутренняя структура, так и сам подход к осуществле-
нию строительной деятельности. Направления и результаты транс-
формации строительной индустрии корреспондируются с прин-
ципами трансформации в экономике, поскольку обусловлены за-
данными базовыми институциональными изменениями. В работе 
Л.Ю. Бородатовой [Бородатова, 2013] предложена схема, отража-
ющая особенности процесса трансформации экономики, что весь-
ма важно – отображен пространственный аспект данного явления. 
Следуя заданной логике Л.Ю. Бородатовой обобщили принципы 
пространственной трансформации применительно к региональ-
ной строительной индустрии, основываясь на главные программ-
но-стратегических документы развития страны (табл. 1.4). Следу-
ет отметить, что последствия эпидемии COVID-19 существенно 
скажутся на последующем этапе корректировки основного пакета 
указанных документов. 

Строительная индустрия – часть социально-экономической си-
стемы страны, региона, и в связи с этим её трансформация рас-
сматривается с разных позиций. Так, Белоусова Л.С. доказательно 
утверждает, что «с переходом к рыночным отношениям меняется 
структура источников финансирования: бюджетные ассигнования 
вытесняются средствами акционерных и частных предприятий, 
иностранных фирм, которые инвестируют наиболее рентабельные 
проекты. Возрастает роль инвестиционных и коммерческих бан-
ков: они становятся непосредственными участниками инвестици-
онного процесса, экономически заинтересованными в сокращении 
его продолжительности. Аккумулируя свободные ресурсы одних 
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клиентов и предоставляя их другим для реализации инвестицион-
ных программ, банки формируют финансово-экономическую базу 
воспроизводственного инвестиционно-строительного цикла» [Бе-
лоусова, 2010; География…, 2014].

Федоровой С.Н. под трансформацией представляется резуль-
тат изменения качественных и количественных характеристик ис-
следуемых объектов в котором принимают участие объективная 
и субъективная стороны [Федорова, 2011]. Насретдинов И.Т рас-
сматривает пространственно- экономическую трансформацию как 
объективный процесс, включающий в себя реструктуризацию и 
интеграцию предприятий [Насретдинов, 2010]. С указанных пози-
ций Киямовым И.К. проанализированы процессы трансформации 
строительных организаций в авторской монографии «Реструкту-
ризация предприятий строительной индустрии в процессе рыноч-
ной трансформации экономики России» [Киямов, 2004]. 

Анализ трансформации продуктивен в категории «экономи-
ческое пространство». Так, выделяют ряд основных подходов 
[Жуков, 2015]: а) системно-структурный подход характеризует 
качественное развитие пространства, улучшение его свойств с 
целью повышения конкурентоспособности; б) хозяйственно-пра-
вовой определяет единые правила осуществления деятельности 
на всем пространстве страны, единые правила вмешательства 
государства в эту деятельность, обеспечение свободного пере-
мещения в пределах пространства страны; в) инновационный 
отдает приоритетную роль среди факторов экономического раз-
вития инновационному фактору. Обращаем внимание на анализ 
трансформационных процессов в экономике. Трансформацион-
ные процессы в экономике, как и в её отраслях проходят через 
три этапа – либерализации, приватизации и стабилизации.

Либерализация включает [Голиков, 2001]: 1) снятие ограниче-
ний на экспорт готовой продукции при сохранении жестких ко-
личественных и качественных тарифных ограничений на вывоз 
топливно-сырьевых товаров; б) частичную либерализацию валют-
ного курса при установлении особого курса для расчетов с бюд-
жетом и сохранении дотаций по импорту некоторых товаров; в) 
отмену любых ограничений на импорт. Качественное изменение 
в экономической системе осуществляется в силу действия эконо-
мических закономерностей. Главная закономерность переходного 
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периода – это утрата государством функций единоличного распо-
ряжения ресурсами. Вторая заключается в бюджетном кризисе, 
который тесно связан с изменением положения государства в эко-
номике. Третьей закономерностью переходного периода является 
трансформационный спад. Данный термин был введен в научный 
оборот Я. Корнаи, который утверждал, что в переходный период 
экономика переживает глубокий кризис, вызванный отсутствием 
координации между экономическими агентами [Хузина, 2010]. 
Это связано с тем, что прежние, плановые механизмы координа-
ции хозяйственной деятельности, уже разрушены, а новые рыноч-
ные механизмы координации еще слабы или отсутствуют вообще 
(кризисы конца 1990-х гг., 2007–2008 гг., 2014–2015 гг.).

Поскольку существуют общие для всех переходных экономик 
формы проявления кризиса, то логично допустить и существова-
ние общих направлений преобразования экономических систем, 
которые можно было бы назвать закономерностями реформиро-
вания. Весьма лапидарно сформулированы Чепуриной [Чепу-
рина, 2000] : достижение макроэкономической или финансовой 
стабилизации, проведение приватизации и осуществление инте-
грации в мировое хозяйство.

Макроэкономическая или финансовая стабилизация необхо-
дима в обстановке стремительной инфляции, так как без твердой 
денежной единицы экономика обречена на кризис. Второй эле-
мент трансформации – приватизация. Без частной собственности 
рынок невозможен. Рынок требует децентрализованного приня-
тия решений (нужны независимые собственники, действующие 
в конкурентной среде и стремящиеся к максимизации прибыли). 
Третья закономерность трансформации – это интеграция в миро-
вое хозяйство [Чепурина, 2000].

Таким образом, в рамках географии общества, на основе анали-
за определений термина «трансформация», вычленяем простран-
ственную трансформацию строительной индустрии как процесс 
преобразования качественных и количественных характеристик 
ее элементов (институциональной среды, организаций и предпри-
ятий стройиндустрии, изменение пространственной локализации), 
а также формирование отношений и связей на различных терри-
ториальных уровнях (макро-мезо и локальном), в зависимости от 
главных факторов воздействия (внешних, внутренних), в совокуп-
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ности с другими общественными процессами, активно формирую-
щий территориальную социально-экономическую систему. 

Институциональный фактор, коренная реорганизация. 
Необходимость сдвига промышленности на восток и необходи-

мость учета специфики хозяйства в новых и староосвоенных рай-
онах отмечала в своих работах Т.М. Калашникова [Калашникова, 
1982]. Практическим результатом решения этих проблем на госу-
дарственном уровне в предыдущий (советский) период следует 
рассматривать факт опережающего развития азиатской части стра-
ны в сравнении с европейской [Изменения…, 1996]. В послево-
енные годы в структуре министерств СССР строительство имело 
четкое разграничение функций в разрезе субъектов администра-
тивно-территориального деления. 

Во-первых, Госкомитеты по делам строительства (союзных 
республик и автономных республик); во-вторых, Министерства 
строительства (в северных и западных районах страны, в южных 
районах, в районах Урала и Западной Сибири, в восточных райо-
нах). Кроме того, были организованы Министерства строительства 
союзных республик и подчиненные им организации, учреждения и 
предприятия, а также строительные организации, непосредствен-
но подчиненные Советам Министров союзных республик или 
исполкомам местных Советов народных депутатов. Отраслевую 
структуру имели: а) Государственный комитет по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР; б) Министер-
ство монтажных и специальных строительных работ СССР; в) Ми-
нистерство транспортного строительства СССР; г) Министерство 
промышленности строительных материалов СССР [Постановле-
ние…, 1984; Постановление…, 1986].

Также к отраслевым можно отнести существовавшие в опре-
деленные периоды: Министерство промышленного строитель-
ства СССР (Минпромстрой), Министерство промышленности 
строительных материалов CCCP (Минстройматериалов), Мини-
стерство сельского строительства СССР (Минсельстрой), Ми-
нистерство строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР (Миннефтегазстрой), Министерство строи-
тельства предприятий тяжёлой индустрии СССР (Минтяжстрой 
СССР), Министерство монтажных и специальных строительных 
работ СССР (Минмонтажспецстрой) и др. О правопреемниках 
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крупных союзных министерств России уже в формате крупных 
компаний более подробно в гл. 2.

Столь сложная территориально-отраслевая структура, в которой 
подразделения часто дублировали работу, лишь потому, что относи-
лись к различным министерствам, оказалась неустойчивой в усло-
виях рынка. Поэтому из мощностей отдельных министерств в ходе 
приватизации выделились крупные строительные предприятия, так 
из Министерства монтажных и специальных строительных работ 
сформировалось ОАО Корпорация «Монтажспецстрой» [ОАО Кор-
порация…]. Подобные процессы происходили и на более низком 
уровне, так, в июле 1992 г. в процессе приватизации – Управление 
строительства «Бамстройпуть» было преобразовано в Открытое ак-
ционерное общество «Бамстройпуть» [Бамстройпуть…]. Изменения 
в законодательстве позволили развиваться в том числе и кооперати-
вам. Пример в Прибайкалье – ЗАО «Труд», основанный в декабре 
1988 г. как небольшой производственно-дорожный кооператив, в 
настоящее время – одна из самых крупных дорожно-строительных 
компаний Сибири и Дальнего Востока [ЗАО…; О группе…].

1.4. Институциональный фактор развития стройиндустрии 
в условиях пандемии (Covid-19) 

С начала 2020 г. в обиход далеких от медицины людей попал тер-
мин «ковид». Воспринятый сначала как очередное локализованное 
заболевание из Юго-Восточной Азии, через несколько месяцев ох-
ватил населенные регионы планеты. Противоэпидемическими ме-
роприятиями в России охвачены все отрасли народного хозяйства 
в разных форматах, чаще работа на «удаленке». Относительно де-
ятельности в сфере строительства в течение всего «пандемийного» 
времени разрабатывается особое нормативно-программное сопро-
вождение и предпринимаются практические действия со стороны 
всех органов власти. Строительство это особый вид деятельности, 
когда все операции проводятся вокруг неподвижного объекта – 
строительного продукта. Кроме вирусной составляющей, пробле-
мы строительства дополнились завершавшимся в конце 2019 г. пе-
реходом на проектное финансирование, замены выбывших работ-
ников из СНГ и др. Наиболее оперативно перестроились подраз-
деления строительных организаций, отвечающие за реализацию 
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готовых квартир. При помощи электронной цифровой подписи и 
определенной суммы на счете, можно было дистанционно пройти 
весь цикл сделки. Но с трудностями столкнулась предприятия и 
организации по строительству жилья. Весьма своевременны меры 
поддержки строительной индустрии Правительством Российской 
Федерации (табл. 1.5).

Регионами проводилась самостоятельная работа по сглажива-
нию последствий пандемии. На основании данных ЦБ РФ, про-
ведена выборка регионов, попадающих под рассматриваемые в 
работе границы Сибири (табл. 1.6).

Пандемия коронавируса рельефно выявила проблемы и организа-
ционно давно нерешаемые вопросы, с которыми «смирилась» стро-
ительная индустрия, в частности нехватка рабочей силы. И с ука-
занных позиций пандемия играет роль триггера для нормализации 
накопленных разноплановых проблем, способствующих в будущем 
становлению современному строительному отечественному рынку.

Выход из «коронокризиса» подтолкнул цены на стройматериалы 
к росту. «В первом квартале 2021 г. стоимость арматуры выросла на 
70–90 %, по некоторым позициям – на 100 %, арматурная сталь до-
стигла показателя в 36 тыс. рублей за тонну. В связи с этим подо-
рожали и все изделия, содержащие металл, – металлопластиковые 
окна, двери, инженерные системы, трубы и воздуховоды. Стоимость 
лома – основного сырья для сортового проката, в январе 2021 г. вы-
росла на 73 % за год, а в феврале этого года произошел небольшой 
откат на 10–15 % – в том числе и по причине обращения властей 
в ФАС. Подорожанием затронуты изделия, в составе которых зна-
чительная доля металла. (Рост цены на арматурную горячекатаную 
сталь – 58 % с декабря по январь». Доля арматуры в себестоимости 
строительства может составлять от 3 до 8 %. При этом ее цена се-
рьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупно-
блочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30 %» 
[Арматурная…, 2021].

Стоимость строительных материалов для розничных и оптовых 
покупателей разнится и зависит от объема их закупки и в том чис-
ле от мощности строительных компаний, в силу сетевых структур 
действующего бизнеса. Это отдельный вопрос, который следу-
ет фундаментально рассматривать с позиций механизма «спрос-
предложение» (вне рамок данной работы).
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Выводы к главе 1
В данной главе рассмотрена строительная индустрия с тео-

ретико-методологических позиций. В строительной индустрии 
изменяется как исторически сложившаяся внутренняя структу-
ра, так и сам подход к осуществлению строительной деятель-
ности. Направления и результаты трансформации строительной 
индустрии корреспондируются с принципами трансформации в 
экономике. Место строительной индустрии определено как часть 
строительного комплекса, непосредственно являющаяся строи-
тельным производством, обеспечивающая создание и обновле-
ние основных фондов.

Трансформация определяется такими классификационными 
признаками как: длительность, широта, масштаб, направление, ха-
рактер воздействия и степень непрерывности. Относительно стро-
ительной индустрии в процессе трансформации изменяется как 
исторически сложившаяся внутренняя структура, так и сам подход 
к осуществлению строительной деятельности.

Причины трансформации пространственного размещения стро-
ительной индустрии имеют дуальных характер, который предопре-
делен, с одной стороны, социально ориентированной поддержкой 
государства, с другой – интересами вертикально интегрированных 
хозяйствующих структур, учитывающих природные и социально-
экономические условия, собственную ресурсную базу.

Исследования строительных циклов являются важной частью 
исследовательской работы на территории макрорегиона, связан-
ной с изучением строительной индустрии в пространственно-вре-
менном аспекте и выявлении превентивных (или смягчающих, 
«антициклических») мероприятий на территории, в том числе при 
планировании крупных объемов строительства. 

Изменения структурно-функционального характера произошли 
в строительном комплексе в целом и в крупных его подразделах, в 
том числе строительной индустрии. Трансформационные процес-
сы в строительной индустрии отражают как внешнее воздействие, 
так и внутренние преобразования, формируя ее пространственные 
характеристики. В рамках географии общества пространственная 
трансформация строительной индустрии – процесс преобразова-
ния качественных и количественных характеристик ее элементов 
(институциональной среды, организаций и предприятий стройин-
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дустрии), а также формирование отношений и связей на различ-
ных территориальных уровнях (макро-мезо и локальном), в зави-
симости от главных факторов воздействия (внешних, внутренних), 
в совокупности с другими общественными процессами изменяю-
щих территориальную социально-экономическую систему. 

Институциональный фактор – один из значимых в развития 
стройиндустрии, что доказательно продемонстрировано в услови-
ях пандемии Covid-19, когда наиболее значимые форматы феде-
ральной поддержки смягчили негативное воздействие спада эко-
номической деятельности.
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Глава 2 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ СИБИРИ

2.1. Становление и развитие современной строительной 
индустрии Сибири

Сибирь – крупнейший макрорегион России, исторически вы-
деляющийся на общеэкономическом фоне страны в течение всего 
периода освоения экспорто-ориентированными ресурсными от-
раслями производства (Западная и Восточная Сибирь, республика 
Саха (Якутия). Активный вековой период заселения и освоения – с 
конца XIX до 90-х гг. XX вв. (сооружение Транссибирской маги-
страли – конец планового развития с 1990-е гг.). Смена ведомствен-
но-отраслевого управления на рыночный характер отношений ста-
ла причиной резкого спада производства в макрорегионе, разрыва 
сложившихся экономических связей и оттока населения, то есть 
коренной смены хозяйственного уклада [География…, 2014]. За 
прошедшие 30 лет экономический вклад макрорегиона снизился 
от 1,5 до 1,9 раз по главным индикативным показателям: в вало-
вом региональном продукте – до 20 %, инвестициям в основной 
капитал – до 22,3 %, объеме промышленной продукции – 21,8 %, а 
население сократилось на 1,6 млн чел. (составляет 16,5 % от чис-
ленности населения страны).

2.1.1. Тренды развития в современном строительном 
комплексе 
Строительный комплекс России – один из межотраслевых 

хозяйственных комплексов страны, представляет собой сово-
купность отраслей материального производства и проектно-изы-
скательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных 
фондов. Строительный комплекс осуществляет весь цикл работ 
по созданию строительных объектов – от проектирования до 
ввода их в действие с необходимыми для этого строительной 
базой и производством материальных ресурсов. Региональные 
особенности важнейшей отрасли Сибири определяются, в том 
числе и ее состоянием в стране. Строительство, в первую оче-
редь – жилищное, относят к современным отечественным при-
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оритетным отраслям. Именно жилищное строительство наряду с 
автомобилестроением, во-первых, обладает большим удельным 
весом в народном хозяйстве, во-вторых, оказывает наибольший 
мультипликативный эффект на развитие экономики [Аганбегян, 
2012]. В состав строительного комплекса, повторимся, входят 
строительство (строительное производство), промышленность 
строительных материалов (включая производство строительно-
го стекла и санитарно-технического оборудования), промышлен-
ность строительных конструкций (сборный железобетон, кон-
струкций из железа и дерева).

Современная строительная индустрия России подразделяется в 
зависимости от функциональной деятельности на: промышленное 
(строительство предприятий, в том числе заводов, фабрик); энер-
гетическое (энергообъекты и ЛЭП); транспортное (мосты, дороги, 
тоннели, акведуки и т. д.); гражданское (общественные здания и 
жилые дома); гидротехническое (дамбы, плотины, каналы, бере-
гоукрепительные сооружения и т. д.); гидромелиоративное (ирри-
гационные системы, в том числе системы орошения и осушения). 
Отдельный вид в отечественной стройиндустрии представляет во-
енное строительство, включающее объекты военного назначения 
(радиолокационные установки, военные аэродромы, пограничная 
инфраструктура и другие сооружения). 

Суммарный объем работ, выполненных по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» организациями различных 
форм собственности в России, составляет около 7546 млрд руб., 
(2017 г.), характеризуется устойчивой положительной динамикой 
рост с 2000 г., одновременно увеличивается и число действующих 
строительных организаций (всего 279,4 тыс.). При этом ввод от-
дельных производственных мощностей как каркаса воспроизвод-
ственной сферы имеет колебательный характер (рис. 2.1). 

Производство строительных материалов. Одним из важней-
ших факторов динамичного и устойчивого развития региональ-
ной стройиндустрии являются обеспеченность строительными 
материалами и строительными конструкциями. На строительные 
материалы приходится свыше 50 % затрат, связанных со строи-
тельно-монтажными работами. Сектор строительных материалов 
в межотраслевом строительном комплексе (МСК) страны отно-
сится к числу крупнейших. Его предприятия ежегодно перераба-
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тывают около 2 млрд м3 горной массы, уступая по этому показа-
телю лишь угольной промышленности и цветной металлургии. 
Здесь используется ежегодно около 300 млн т различных отходов 
и попутно добываемых продуктов других отраслей [Регионы…, 
2014]. Производимая продукция требует расхода свыше 62 млн т 
условного топлива и более 40 млрд кВт ч электроэнергии [Эконо-
мическая…, 2009].

Цементная промышленность играет первостепенную роль в 
производстве строительных материалов и отличается высоким 
уровнем производственной концентрации. Основные центры по 
производству цемента в Сибири (Новосибирск, Ачинск, Крас-
ноярск, Ангарск). Заводы с ежегодным объемом более 1 млн т 
выпускают около половины всей продукции цементной промыш-
ленности страны.

В последнее десятилетие сложилась сбалансированная систе-
ма экспортно-импортных операций на рынке строительного порт-
ландцемента, при которой объемы трансграничных операций по 
экспорту и импорту примерно сопоставимы и варьируют в преде-
лах по каждой из сторон 1,1–1,5 млн т. Основные покупатели рос-
сийского цемента – страны Ближнего зарубежья (Казахстан – 36–
37 %, Украина – 32–33 % и Белоруссия – 21 %), а также Финляндия 
(около 4 %). Основные поставщики также преимущественно ближ-
нее зарубежье (Белоруссия – 62 %, Казахстан – 15 %), а также Иран 
(11–12 %) и Турция (8–9 %). При этом потенциал экспорта цемента 
ограничивается сложившимся курсом рубля [Стратегия…].

Рис. 2.1. Объем выполненных работ в млрд. руб.
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Стекольная промышленность по особенностям размещения 
отличается от других отраслей, поскольку ее географию в значи-
тельной степени определяют месторождения минерального сы-
рья (кварцевый песок, доломит, известняк), к тому же она требует 
большого количества топлива. Российская стекольная промышлен-
ность отличается сравнительно высокой концентрацией производ-
ства – около половины стекла в стране производится в двух горо-
дах европейской центральной части России (Гусь-Хрустальный и 
Брянск). Промышленность сборного железобетона – относительно 
молодая отрасль связана с местами потребления готовой продук-
ции. Большая часть железобетонных изделий и конструкций (око-
ло 9/10 всего объема) используется в центрах производства или 
прилегающих территориях.

Промышленное строительство. В первое десятилетие рыноч-
ных преобразований в России (1990–1999 гг.) ввод в действие 
основных фондов сократился более чем на 80 %, капитальные 
вложения – на 74 %, объем строительно-монтажных работ – на 
78 % [Симчера, 2007]. Изменились и источники финансирования 
строительной сферы. Если в период планового хозяйства основ-
ным источником, как правило, были бюджетные государственные 
средства (свыше 90 %), то к 2013 г. их доля не превышала 3 % 
(табл. 2.2). Соотношение собственных средств предприятий и 
привлеченных средств банковского сектора соотносилось как 50 
и 30 % соответственно [Регионы…, 2014]. Была разрушена отече-

Таблица 2.2
Объем работ, выполненных строительными организациями в РФ 

различных форм собственности (2000–2017 гг., в %)* 

Форма 
собственности 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Государственная 10,5 5,4 3,5 3,1 2,9 2,5 2,2 2,1 1,8
Муниципальная 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2
Частная 63,9 81,4 89,2 88,5 88,1 89,8 91,3 90,5 91,6
Смешанная 
российская 22,2 7,5 2,3 1,9 1,6 1,8 1,3 0,9 0,8

Прочие 2,5 4,9 4,6 6,1 7 5,6 5 6,2 5,6
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

[Регионы…, 2014, 2015, 2016, 2018]
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ственная система планирования, проектирования и строительства 
крупных производств. Большинство проектно-технологических 
институтов, которые могли дать начало серьезным инженерным 
компаниям, были ликвидированы. 

В 2000-е гг. основными акторами на строительном рынке стра-
ны стали инжиниринговые компании, являющиеся правопреем-
никами крупных союзных министерств России, ведомств (гл. 1), 
а также крупные бизнес-группы (совместные с зарубежными 
партнерами), стремящиеся стать инжиниринговыми компаниями 
полного цикла (табл. 2.3).

Жилищное строительство. Территориальную дифференциацию 
современного состояния гражданского сектора строительной дея-
тельности России наиболее полно отражают объемы ввода в дей-
ствие зданий жилого и нежилого назначения. По объемам ввода 
нового жилья на протяжении последних лет лидируют Московская 
область, Краснодарский край, Татарстан, Тюменская область и 
Санкт-Петербург. По относительным показателям (на 1000 чел.), 
кроме трех субъектов-лидеров – Тюменская и Московская области 
и Краснодарский край – относятся Белгородская область и Чу-
вашская республика. На территориальную дифференциацию раз-
вития гражданского сектора строительной деятельности в России 
влияют два базовых фактора: динамика экономического развития 
субъекта федерации и уровень государственной поддержки. Кроме 
того, рост жилищного строительства будет зависеть от состояния 
платежеспособности населения, стоимости жилья, увеличения 
ипотечных программ, реализации государственных программ по 
стимулированию жилищного строительства.

Россия вышла на дореформенный уровень жилищного стро-
ительства по абсолютным показателям в 2007 г. Однако удель-
ный объем вводимого жилья не превышает 0,5 м²/чел (в разви-
тых странах возводится не менее 1 м² на человека и ежегодный 
прирост возводимого жилья составляет 4,5–5,0 %). Действую-
щим национальным проектом «Доступное и комфортное жилье 
− гражданам России» предусмотрен ежегодный ввод жилья не 
менее 2,5 % [Постановление…, 2014].

В современный период рыночного развития хозяйства в России 
вектор развития строительной сферы – важнейшей составляющей 
производственной инфраструктуры – определяется интересами 
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крупных вертикально-интегрированных сырьевых компаний, со-
циальной политикой государства и рядом других факторов, к числу 
которых можно отнести и внешнеэкономический, и обороноспо-
собности страны. Осознание выгоды долгосрочного планирования 
в сочетании с гибкостью частной инициативы и свободы – залог 
дальнейшего развития строительного комплекса России. 

Тренды в строительном комплексе Сибири. Строительство 
исторически является одной из ведущих отраслей хозяйственного 
комплекса Сибири. В период плановой экономики вся территория 
Сибири представляла собой строительную площадку. Так за про-
шедший полувековой период (1950–2000 гг.) из 84 крупных отече-
ственных строек общесоюзной, а с 1990 г. общероссийской специ-
ализации, каждая четвертая имела «сибирскую прописку» [Сим-
чера, 2007]. В табл. 2.4 представлены ключевые «строительные 
площадки» Сибири преимущественно второй половины ХХ века. 

Таблица 2.4 
Ключевые объекты промышленного и гражданского строительства 

в Сибири* 
Годы Объекты строительства
1940 1 очередь Алтайского алюминиевого завода
1943 Новокузнецкий алюминиевый завод
1954 Ангарский нефтехимический комбинат
1958 Красноярский горно-химический комбинат
1959 Забайкальская железная дорога
1960 Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат
1966 Братский алюминиевый завод
1966 Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
1967 Братская ГЭС
1969 Читинский камвольно-суконный комбинат
1972 Красноярская ГЭС
1973 Нефтепровод Самотлор – Альметьевск
1980 Усть-Илимская ГЭС
1984 Байкало-Амурская магистраль
1985 Саяно-Шушенская ГЭС
1995 Харанорская ГРЭС
2012 Богучанская ГЭС
 Без городов, поселков городского типа и других поселений
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География строек в советский период в основном определя-
лась географией комплексов предприятий-новостроек, городов 
как правило в составе планируемых территориально-производ-
ственных комплексов (ТПК). Создание ТПК, почти всегда было 
связано с реализацией долгосрочных целевых программ в стране, 
а также решения крупных региональных проблем (программно-
целевой тип развития). Наибольшее влияние на развитие и тер-
риториальную организацию производительных сил Сибири, в 
том числе формирование и развитие строительного комплекса 
оказывало её участие в решении четырех народнохозяйственных 
проблем: а) укрепление топливно-энергетического потенциала 
страны путем создания новых баз нефтяной, газовой, угольной 
и электроэнергетической промышленности; б) расширения базы 
энергоемких производств; в) укрепления базы комплексной пере-
работки древесины; г) укрепления материально-технической ос-
новы перевооружения хозяйства – создании базы специализиро-
ванного сибирского машиностроения [Некрасов, 1981].

Территориально-производственные комплексы (ТПК) Сибири 
различаются по экономико-географическому положению, соста-
вом ресурсов, их народнохозяйственной значимостью, степенью 
подготовленности и эффективности использования, природным 
условиям и условиям жизни людей, функционированием всех 
элементов народного хозяйства, в том числе: транспортным и 
промышленным строительством, комплексным освоением терри-
тории, численностью, составом, условиями привлечения и закре-
пления трудовых ресурсов, подготовленности самого комплекса 
(энергетической и строительной баз, транспортных и других ком-
муникация, сферы обслуживания, жилого фонда и других элемен-
тов инфраструктуры) к созданию новых крупных объектов. В сере-
дине 1980-х гг. в наибольших объемах капитальное строительство 
осуществляли четыре министерства (Минсредмаш, Минэнерго, 
Минпромстрой, Минтрансстрой) [Бандман, 1984].

Создание многочисленных объектов отраслей промышленно-
сти, потребовали резкого расширения мощностей строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов. Одним 
из важнейших направлений в расширении и совершенствовании 
строительной базы, стал комплектно-блочный метод строитель-
ства при сооружении комплекса производств в составе Западно-
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Сибирского ТПК. Суть его состоит в разделении процесса стро-
ительства на два основных потока – заводской и общеплощадоч-
ный. При данной технологии создаются конструкции высокой 
заводской готовности и на строящийся объект доставляются не 
сотни изделий и деталей, а единицы укомплектованных блоков. 
Поставка изделий осуществлялась сборочно-комплектовочным 
заводом. Данные заводы размещались в обжитых районах с раз-
витой инфраструктурой. Комплектно-блочное строительство, 
возникшее в Западной Сибири, позволило ускорить в 2–2,5 раза 
строительство наземных объектов на нефтяных и газовых про-
мыслах и магистральных трубопроводах, снизить стоимость 
строительства и трудоемкость работ. 

К началу реформ ТПК Сибири, по мнению Л.А. Безрукова, 
можно было разделить по «зрелости» следующим образом [Без-
руков, 2008]: 1) сложившиеся «традиционные» Кузбасский, Ир-
кутско-Черемховский, Центрально-Красноярский, Норильский 
и отчасти «программно-целевые» Братско-Усть-Илимский и 
Среднеобский; 2) в стадии активного формирования – комплексы 
западной Сибири, Саянский, Южно-Якутский и др.; 3) в стадии 
проектно-плановой проработки – Нижнеангарский, Верхнелен-
ский, Северо-Байкальский и др.

Сибирские ТПК занимают в совокупности 1,2 млн км2 тер-
ритории (12,7 % площади Сибири) с населением 9,3 млн чел. 
(37 %). Размещение такого числа людей, особенно задействован-
ных в ТПК «активного формирования» требовали развития объе-
мов введенного жилья и объектов соцкультбыта. На начало XXI в 
Сибири выделяется десять ТПК различной мощности и зрелости 
[Безруков, 2008], за исключением городов-ядер (Новосибирск, 
Омск, Томск и др.): Северо-Тюменский (Надым-Пуровский), 
Среднеобский, Кузбасский, Норильский, Центрально-Красно-
ярский (Канско-Ачинский), Саянский, Братско-Усть-Илимский, 
Иркутско-Черемховский, Западно-Якутский (Мирнинский), Юж-
но-Якутский. Ишмуратов Б.М., Бабурин В.Л. отмечали в своих 
работах, что вертикально-интегрированные компании включают 
в свои структуры элементы ТПК и ЭПЦ (энергопроизводственно-
го цикла) [Бабурин, 2007; Ишмуратов, 2004]. 

Типы строительства. Выделяются три основных типа строитель-
ства по А.Т. Хрущеву: сосредоточенное (концентрированное), рас-
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средоточенное и линейное [Хрущев, 1985]. Районы сосредоточен-
ного строительства, к которым относятся районы КМА, Сибири и 
Дальнего Востока. В районах данного типа создается концентрация 
организаций строительной индустрии, вследствие строительства 
крупных промышленных и энергетических комплексов. К рассредо-
точенным относятся объекты сельскохозяйственного производства, 
распределенные по всей территории субъекта федерации. Линейный 
тип строительства характерен для транспортного строительства, на-
пример, строительство Байкало-Амурской железной дороги. 

При развитии новых отраслей хозяйства формовались новые 
подразделения производства. Эти изменения отражались на струк-
туре районной системы строительной индустрии, которая в свою 
очередь являлась составной частью территориально-производ-
ственного комплекса. В состав этих систем могло входить от 100 
до 400 и более строительно-монтажных организаций. Строитель-
но-монтажные организации в плановый период экономики рас-
полагались иерархично в населенных пунктах, выступающих фо-
кусами в территориальной организации строительства (табл. 2.5). 
Возможно для сельских центров следует сохранить наработанный 
успешный опыт.

Сибирские проектные школы. На первом этапе объем работ по 
проектированию строительства выполняли проектные организа-
ции, размещенные в европейской части страны. По мере освоения 
восточных районов, строительства городов шел активный процесс 
формирования и развития в них проектных организаций Сибири. 
Среди них можно выделить Сибгипрошахт, Сибгипромез, Сиб-
гипробум, Гипротранспроект, Гипротюменнефтегаз, Красноярск-
гражданпроект и др. Значительным резервом снижения стоимости 
проектных и строительно-монтажных работ является развитие ти-
пового проектирования. Разработка таких проектов предполагает, 
как правило, использование обычных типовых конструкций, скор-
ректированных применительно к климатическим условиям.

Проектные работы для жилищного и гражданского строитель-
ства для сибирских территорий выполняли институты Госграж-
данстроя при Госстрое СССР (ЛенЗНИИЭП, СибЗНИИЭП, Лен-
НИИПград, ЦНИИП градостроительства), а также проектные ор-
ганизации министерств, ведомств и местных Советов. Порой, не-
слаженность действий и зависимость от заказчиков – министерств, 
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без учета общего видения перспектив развития поселений – стано-
вилась причиной будущих проблем. Так при застройке г. Сургута, 
при проектировании которого принимало участие одновременно 
несколько крупных организаций (Гипрогор, Гипротюменнефтегаз, 
Тюменгражданпроект, Геологстройпроект, Гипроречтранс и ряд 
других), где проживало 34 тыс. чел. оказался растянутым на 20 км 
и состоял из отдельных поселков нефтяников, строителей, геоло-
гов и т. д. [Залужный, 1973].

Региональные проблемы в строительстве. Регионы рассматри-
вались и рассматриваются как поставщики продукции или потре-
бители, без проектирования развития региональных производств, 
подготовки рабочих для строительного рынка, внедрения пере-
довых технологий. Так, согласно данным Т.В. Светник, «даже 
1980-х гг. до 65 % всех капитальных вложений направлялось на 

Таблица 2.5 
Иерархия строительно-монтажных организаций*

Иерархия строительно-монтажных организаций планового периода
1

Крупные цен-
тры стройин-
дустрии об-
ластного (крае-
вого значения). 
Центры узлов 
и районов со-
средоточенного 
строительства. 
В них распо-
ложены строи-
тельно-монтаж-
ные организа-
ции, проектные 
институты, рас-
пространяющие 
сое влияние за 
пределы домаш-
него региона.

2
Крупные 
пункты 
размеще-
ния мате-
риально-
сырьевой 
и матери-
ально-тех-
нической 
базы, 
строи-
тельные 
органи-
зации го-
родского 
типа. Вли-
яние огра-
ниченно.

3
Зональные 
центры – 
строительные 
пункты с пре-
имуществен-
но сельскими 
и городскими 
строитель-
ными орга-
низациями 
или пред-
приятиями 
материально-
технической 
базы (МТБ). 
Влияние 
ограниченно 
частью субъ-
екта (зоной).

4
Сельские 
центры 
– строи-
тельные 
пункты с 
террито-
риальны-
ми орга-
низациями 
сельского 
строи-
тельства. 
Влияние 
распро-
странено 
на 1-2 ад-
министра-
тивных 
района.

5
Строитель-
ные пункты 
без орга-
низаций и 
производств 
строительной 
индустрии и 
МТБ. Стро-
ительство 
ведется ни-
зовыми под-
разделениями 
(строитель-
ный участок, 
строительная 
бригада) или 
по хоздого-
вору.

*Выполнено по [Подшиваленко, 1989].
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освоение необжитых районов Иркутской области. Эти районы 
были удалены от крупных строительных баз Иркутской и Брат-
ской, находились в стороне от железнодорожных магистралей. 
Обустройство одного человека в необжитом районе обходилось 
государству в 2 раза дороже, чем его пребывание на юге обла-
сти, а строительство дорожало в 3-5 раз, из-за накладывающихся 
транспортных расходов на перевозку строительных материалов и 
топливно-энергетических ресурсов. Так, среднее расстояние пе-
ревозки строительных материалов в 1960-х гг. составляло 300 км, 
тогда как в 1987 г. уже 1500 км. Относительно промышленности 
строительных материалов. В 1991 г. в регион поставляли 91 % не-
обходимых стройматериалов, только 9 % область производила са-
мостоятельно» [Светник, 2008]. Уже в XXI крупные бизнес-ком-
пании не проявляют интереса к местным производителям. Так, 
при освоении Ванкорского месторождения (север Красноярского 
края) доля закупок региональной продукции составила 6,2 % от 
общего объема (в 2010 г. оценивался в 144 млрд руб.). При стро-
ительстве нефтепровода ВСТО сибирские строители оказались 
неконкурентоспособны с предложением строительного бизнеса 
КНР в ценовом сегменте (российские подрядчики соглашаются 
на прокладку 1 км трубопровода за 18 млн руб., китайские – за 
14 млн руб.). «За счет использования современных технологий 
выигрывают по позиции «производительность труда» (компания 
ChinaPetroliumPipelineBureu использует комплекс американского 
производства при автоматической сварке, разработанный на базе 
технологии NASA; на территории Якутии китайские строители 
укладывали 170 км труб ВСТО)» [География…, 2014]. «В середи-
не 90-х гг. объемы строительства в Иркутской области сократи-
лись на 68 % к уровню 1982 г. В основном падение объемов про-
изошло у бывших государственных предприятий, функциониро-
вавшим по старой схеме. На рынке появились успешные фирмы, 
имеющие структуру, созданную по западному образцу. Также 
появились фирмы, оказывающие риэлторские услуги, проектиро-
вочные, оказывающие финансирование строительным проектам. 
Начал формироваться новый вид бизнеса» [Светник, 2008].

После распада СССР сохранились и даже усилились суще-
ствовавшие региональные проблемы. М.К. Бандман выделяет 
«асимметрию» регионов по социально-экономическому разви-
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тию между западной и восточной частями страны [Марк…, 2014, 
с. 29]. Освоение сибирских территорий и размещение новых цен-
тров промышленности, реализованное в виде парадигмы «Сдвиг 
на восток» сменилось на парадигму «Саморазвитие Сибири с це-
лью формирования базы для эффективного функционирования в 
экономическом пространстве страны и мировой хозяйственной 
системе, обеспечения достойного уровня жизни населения путем 
рационального использования собственного потенциала в услови-
ях рыночных отношений» [Марк…, 2014, с. 23], т. е. на развитие 
собственной строительной индустрии.

В пределах Сибири выделяется несколько широтных поясов 
экономического развития, из которых самые населенные распо-
ложенны в зоне влияния транссибирской магистрали и железной 
дороги Абакан – Тайшет [Марк…, 2014, с. 235]. Развитие Си-
бири в широтных зонах Нижнего Приангарья рассматривалась 
М.К. Бандманом с учетом придания региону «определенного 
статуса, позволяющего создавать льготные условия налогообло-
жения, условия получения и возврата кредита, а также других 
видов финансовой поддержки нового строительства (по нашему 
мнению имеется ввиду и гражданское), обеспечивающее более 
высокий уровень и качество жизни населения». Развитие через 
промышленно-транспортные узлы (Лесосибирский, Мотыгин-
ский, Северо-Енисейский и др.), важным элементом которых яв-
ляется развитие транспортной сети [Марк…, 2014, с. 194].

2.1.2. Применение метода циклов в строительной индустрии 
Сибири
Анализ развития жилищного строительства советского перио-

да (послевоенной экономической истории СССР) позволяет выде-
лить два больших цикла: 1-й – 1946–1965 гг., 2-й – 1966–1985 гг. 
Начало третьего послевоенного цикла совпало с распадом СССР 
и смены командно-административной системы хозяйствования 
на рыночные отношения [Бардовский, 2011]. По вопросу о ци-
кличности экономики в целом высказывались противоположные 
мнения. Сторонники бескризисного развития рассуждали, что в 
СССР развитие идет по пятилетним перспективным планам, ка-
питальные вложения направляются равномерно, производство 
обеспечивается ресурсами в необходимом количестве. Предста-
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вители противоположной точки зрения полагали, что советская 
экономика развивалась независимо от решений государственных 
органов, поскольку народное хозяйство было громоздким и мгно-
венно реагировать было сложно. В рамках текущих планов строго 
регламентировалось, что, как и для кого производить, что пред-
ставляло собой насильственно заданное развитие экономической 
системы. Государство, имея рычаги воздействия на экономику, ис-
пользовало все возможности и «загоняло» внутрь все проявления 
симптомов кризисов, для того чтобы подчеркнуть независимость 
плановой экономики от внешних факторов. Другой особенностью 
цикличности плановой экономики является значительное запазды-
вание технологического обновления основных фондов, а обновле-
ние основных фондов закладывает временные параметры цикла в 
фазе оживления. Следовательно, в условиях плановой экономики 
экономический цикл и кризис растягивались по времени, кризис 
становился более ощутимым, чем в условиях рыночной экономи-
ки и носил перманентный характер, это относится и к строитель-
ному циклу. Кроме того, нерентабельные, технически отсталые и 
слабые, малопроизводительные предприятия (которые в условиях 
рыночной экономики просто разоряются) с помощью государства 
выживают в условиях кризиса и превращаются в дополнительный 
тормоз для плановой экономики [Аганбегян, 2012].

Анализ развития жилищного сектора Сибири. Анализ динами-
ки сибирской строительной индустрии выполнен на основе базо-
вых данных по развитию жилищного сектора (объемы вводимого 
жилья, жилых домов) с охватом его планового и рыночного пери-
одов: 1975–2014 гг., то есть за 40-летний период (статистическое 
наблюдение ограничено рамками 2014 г. предкризисного года). Ис-
ходная информация советского периода основана на отраслевых 
данных сборника «Капитальное строительство СССР» [Капиталь-
ное…, 1988], рыночного – на статистических данных российского 
Госкомстата [Регионы…, 2015]. 

За рассматриваемый 40-летний период максимальный объем 
ввода жилья наблюдался в 1990 г. и составил более 13 млн м2, а 
минимальный – в 2000 г. при трехкратном снижении объемов 
(численность населения в Сибири за указанный период умень-
шилась на 7 %) (рис. 2.2). Столь экономически ощутимый спад за 
относительно короткий 10-летний период объясняется коренной 
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трансформацией в отечественной строительной отрасли, обуслов-
ленный сменой хозяйственного уклада, «ухода» государства из 
строительной сферы. Последующие благоприятные для отрасли 
институциональные изменения, в первую очередь различные го-
сударственные программы по стимулированию развития жилищ-
ного строительства. Так, с 2000-х г. в России реализуется политика 
«планово-рыночных» отношений по направлению отдельных от-
раслей, в том числе и строительной. Формируются федеральные и 
региональные программы по развитию жилищного строительства 
(постановление Правительства Российской Федерации № 675 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» 
от 17.09.2001). Программа делилась на два этапа 2002–2004 и 
2005–2010 гг. финансирование производилось из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов федерации, с преобладанием ре-
гионального финансирования [Постановление № 675]. В том чис-
ле ряд ее подпрограмм («Обеспечение жильем молодых семей», 
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ-
ного строительства» и др.) способствовали формированию рын-
ка доступного жилья. Другим значимым фактором для подъема 
жилищного строительства стало формирование рынка ипотечно-
го кредитования [Суменкова, 2016]. Для создания института раз-
вития по указанному виду деятельности создается «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)», было внедре-
но двухступенчатое ипотечное кредитование, на первой ступени 
банки-партнеры выдавали ипотечные кредиты населению, а затем 
на второй ступени АИЖК выкупало у них права требований по 
ипотечным кредитам [Постановление № 1010]. Реализация тако-
го финансового инструмента позволила увеличить спрос на новое 
жилье, и развивать строительную отрасль в целом.

В результате за последующий 15-летний период объем вводи-
мого жилья почти достиг «докризисных» показателей (рис. 2.2, 
2.3). Поясним, для выявления тренда жилищного строительства 
была выбрана полиноминальная линия со степенью 5 (рис. 2.2).

Для идентификации строительного цикла применили спек-
тральный анализ, использующий методы гармонического анализа 
и периодограмм анализа. Наблюдается волнообразное колебание, 
сходное по временному интервалу периоду двадцатилетнего цик-
ла, или «цикла Кузнеца» (рис. 2.2). 
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При анализе показателей объема ввода жилых домов по регионам 
Сибири за 1975–2017 гг. (рис. 2.3) можно выделить несколько эта-
пов: преимущественный рост – с 1975 по 1990 гг., далее кризисный 
период – с 1990 по 2000 гг., нижняя поворотная точка (дно) в 2000 г. 
(фаза деиндустриализации по М.К. Бандману [Марк…, 2014, с. 236] 
и последующий рост – с 2001–2002 гг. Такой сценарий развития ха-
рактерен для большинства исследуемых регионов. При этом выде-
ляются асимметричные территории: регионы «лидеры» и регионы 
«аутсайдеры». Лидером является Тюменская область, поскольку на 
её территории продолжается разработка крупнейших нефтегазовых 
месторождений, комплекса работ по переработке сырья и экспорт-
ным поставкам. Объемы строительства в Тюменской области были 
настолько крупными, что в 2000 г., – при общем спаде объемов стро-
ительства в макрорегионе – эти показатели превышали «советские» 
показатели активно осваиваемых Томской области, Забайкальского 
края, Республики Саха (Якутия). К аутсайдерам относятся регио-
ны в статусе республик: Алтай, Хакасия, Тыва. Так, в Тыве объем 
ввода жилья в советский период был стабильным (103–108 тыс. м2, 

Рис. 2.2. Ввод жилья в Сибири и линия тренда ввода жилья в Сибири
(1975–2017 гг.).

Составлено автором по [Регионы… и др.].
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затем с почти 1,5 кратным превышением-подъемом в 1990 г. – до 
156 тыс м2 и резким спадом в 1995 г. – до 15 тыс. м2). 

Применили классический метод цикличности строительной 
индустрии на модельном субъекте Сибири – Тюменской области, 
сходной по численности населения с прибалтийскими странами, а 
по величине территории и природно-ресурсному потенциалу мно-
гократно превосходящей большинство европейских государств. 
На территории области было открыто во второй половине XX в. 
(1965 г.) крупнейшее в СССР и седьмое в мире Самотлорское ме-
сторождение нефти (балансовые запасы 7,1 млрд т. нефти). Для ос-
воения этого и последующих нефтегазовых месторождений, стро-
ительства и обслуживания развивающегося нефтегазохимического 
комплекса, в том числе, трубопроводов и другой инфраструктуры, 

Рис. 2.3. Объемы ввода жилых домов в Сибири (1975–2019 гг., в разрезе 
регионов).

Составлено автором по [Подшиваленко, 1989, Регионы…, 2014, 2015, 
2016, 2018, 2019].
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необходимы были трудовые ресурсы и среда для комфортного про-
живания в сибирских природно-климатических условиях. Уже в 
1965 г. Нижневартовск объявляют комсомольской стройкой (в 1967 г. 
выходит правительственное постановление о неотложных мерах по 
обустройству Самотлорского месторождения в п. Нижневартов-
ское). Совет Министров союзного государства обязал московских, 
омских, пермских строителей откомандировать на север Тюменской 
области бригады для строительства города. Динамика численности 
населения области: 1970 г. – 1,4 млн чел, в 1990 г. – 3,1 млн чел, а в 
2013 г. – 3,5 млн чел. Таким образом, почти за четверть века с 1990 г. 
по 2013 г. население увеличилось на 400 тыс. чел, что по формуле 
Кузнеца, доработанной Абрамовицем «Доход – иммиграция – жи-
лищное строительство – совокупный спрос – доход», стало толчком 
к развитию жилищного строительства. На начальном этапе развития 
Тюменской области проявлялся освоенческий эффект развития, но 
с 1990 г. – корректно рассматривать цикличность. 

2.2. Трансформация строительной индустрии Сибири

Строительная отрасль играет особую роль в производственно- 
хозяйственном комплексе современной российской экономики, по-
скольку в процессе строительства не только удовлетворяются теку-
щие потребности общества (например, в жилье), но и формируется 
материальный базис функционирования остальных отраслей эко-
номики. По мнению В.Л. Бабурина, строительство материализует 
идеи, которые определяют понятие прогресс, а через инвестиции 
осуществляется материализация всех социальных и технологиче-
ских нововведений [Экономическая…, 2013]. Структурно-функци-
ональные отечественные преобразования в экономике за последние 
четверть века коренным образом изменили эту отрасль.

Строительная индустрия – важнейшее структурное звено соци-
ально-экономической системы практически любого субъекта феде-
рации или региона, поэтому особенности трансформационных про-
цессов сфокусированы наиболее рельефно. С переходом от админи-
стративно-плановой к рыночной экономике, с развитием различных 
форм собственности произошла трансформация строительного ком-
плекса в инвестиционно-строительный как следствие интеграции 
строительной и инвестиционной деятельности [Нужина, 2009].
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По мнению Г.Ю. Ивлевой в экономике выделяются 6 теорий 
трансформационных состояний [Ивлева, 2003], которые автором 
схематически обобщены (рис. 2.4), позиционно применены при 
исследовании изменений в строительной отрасли. В исследовании 
строительной индустрии применимы следующие теории:

1 – для описания циклических явлений – теория циклов; 
2 – для описания перехода из плановой системы в рыночную 

используется теория переходной экономики;
3 – для описания текущих явлений – теория экономических 

трансформаций.

Рис. 2.4. Классификация трансформационных состояний в экономике 
(составлено по Г.Ю. Ивлевой) [Ивлева, 2003].
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На данном этапе исследования автор на основе анализа базовых 
показателей динамики сибирской строительной индустрии по раз-
витию жилищного сектора (объемы вводимого жилья, жилых до-
мов) выявил наличие классического строительного цикла («цикла 
Кузнеца») за 40-летний период (1975–2014 гг.) [Заборцева, 2016].

Трансформационные явления характерны при существенных 
структурных сдвигах в исследуемой системе. Основываясь на вы-
деленных Л.Ю. Мажар пяти этапах трансформации социально- 
экономических систем, «переложили» в отраслевом аспекте – на 
процессы в строительной индустрии [Мажар, 2015] (табл. 2.6).

В подтверждение выделяемым этапам трансформации, в каче-
стве примера, рассмотрим их применительно к территории Сиби-
ри и Байкальского региона.

Этап 1. Изменение институциональных условий в строитель-
ном секторе связано с принятием законов в РФ «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности» (1990 г.) и «О привати-
зации государственных и муниципальных предприятий в Рос-
сийской Федерации» (1991 г.), когда стало возможным создание 
и осуществление деятельности предприятий, находящихся в 
частной, государственной, муниципальной собственности и соб-
ственности общественных организаций. Основной целью приня-
тых законов являлось создание эффективной социально-ориен-
тированной рыночной экономики. Преобразование качественных 
характеристик экономики страны является причиной глубинных 
трансформационных процессов, в том числе в стройиндустрии, 
где преобладают в настоящее время не государственные, а част-
ные предприятия, при этом кратно увеличилось число предпри-
ятий, как и в целом по России (рис. 2.5).

Этот этап характеризуется одновременно разнонаправленными 
процессами: увеличением численности строительных организа-
ций на территории России и снижением темпов ввода жилья, в том 
числе на территории Сибири (за указанный период объем ввода 
жилья на территории Сибири сократился в 3,3 раза, рис. 2.6).

Изменение формы собственности строительных организаций 
на территории Сибири за период с 1995 г. по 2017 г. отражены в 
табл. 2.7. Показатель «Смешанная российская» в таблице отра-
жает предприятия, принадлежащие российскому юридическому 
лицу сформированные в результате объединения различных форм 
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Таблица 2.6
Выделение этапов на основе механизма трансформации 

строительной индустрии

Этапы Механизм трансформации 
строительной индустрии.

1 Изменение институциональных условий существования си-
стемы с переходом от плана к рынку, политические решения.

2

Изменение внутриотраслевых связей, в основе которых те-
перь лежит не цель обеспечить взаимное существование 
предприятий одной отрасли путем потребления произво-
димой продукции, а приобретение продукции оптималь-
ной по стоимости и качеству. Изменилось и количество 
участвующих элементов, поскольку кроме существовав-
ших государственных строительных предприятий на ры-
нок вошли, как отделившиеся от них подразделения, так 
и вновь созданные организации. Изменилась террито-
риально-отраслевая структура строительной индустрии. 
Сместились строительные центры, ориентированные на 
крупные проекты мега-строек, произошло перебазирова-
ние деятельности строительных организаций с мест их по-
стоянного размещения, в регионы, в которых существует 
возможность осуществлять свою деятельность, – где есть 
заказчик и объект строительства.

3
Трансформируется строительная индустрия как часть си-
стемы регионального хозяйства (регулятором процессов яв-
ляются рыночные механизмы).

4

Строительная индустрия является социально-значимой от-
раслью хозяйства, поскольку обеспеченность территории её 
продукцией, в числе других факторов формирует благопри-
ятный климат способствующей положительной динамики 
увеличения численности населения. Эффект от увеличения 
основных фондов, преимущественно инфраструктурных 
способствует развитию других отраслей экономики.

5

Развитие строительной индустрии позволяет создавать 
взаимосвязанную структуру строительных производств и 
привлекает потребителя, запланировавшего потребление 
продукции строительной индустрии в рамках программ со-
циально-экономического развития.
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российской собственности. По мнению Г.Н. Мальгинова и др. при 
данных дефинициях трудно определить размер доли государства в 
указанных организациях [Мальгинов, 2007].

По данным А.Д. Радыгина к началу 1992 г. на территории Рос-
сийской Федерации насчитывалось около 3,1 тыс. ассоциаций, 
227 концернов, 189 союзов и 123 консорциума. В условиях начи-
нающейся приватизации эти структуры могли считаться основ-
ными претендентами на управление закрепляемыми в государ-
ственной собственности пакетами акций и формируя смешанную 
собственность [Радыгин, 1994]. Этим объясняется преобладание 

Рис. 2.5. Динамика численности строительных организаций России 
за период 1990–2000 гг.

Рис. 2.6. Объем ввода жилья на территории Сибири за период 
с 1975 г. по 2019 г.
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данного вида собственности в показателях 1995 г. По данным 
В.М. Симчеры, число подрядных организаций в России вырос-
ло десятикратно, с 22,4 тыс. в 1985 г. до 129,2 тыс. в 2000 г., не 
считая 135,9 тыс. малых строительных предприятий с численно-
стью менее 10 человек. За указанный период произошло резкое 
сокращение крупных государственных строительных организа-
ций (с 17,3 тыс. до 2,2 тыс., в том числе 414 крупных) [Симчера, 
2007]. В 2000 г. показатель доли частной собственности среди 
предприятий строительной индустрии Сибири превысил 55 % и 
в 2014 г. составил 87,5 %, тогда как доля смешанной и государ-
ственной собственности резко сократилась.

2 этап – Ориентированные на огромные объемы строитель-
ства предприятия, такие как БратскГэсСтрой оказались невостре-
бованными на рынке (с огромным штатом сотрудников и малым 
объемом заказов и соответственно низким финансированием). 
Перенасыщенность строительными организациями показательна 
на примере г. Иркутск, где 1979 году были тресты федерального 
статуса: Востокбурвод, Востокпромсвязьмонтаж, Востоксибсан-
техмонтаж, Востоксибстройтранс, Востсибтрансстрой, Востокси-
бэлектромонтаж, Востоксибэлектросетьстрой, Востокцелинмон-
таж, Востокэнергомонтаж, трест «Железобетон» Главвостокстроя, 
Иркутскжилстрой, – состоящий из семи строительных управлений 

Таблица 2.7
Распределение строительных организаций на территории Сибири 

по видам собственности в % за период 2000–2018 гг. 
Форма 

собствен-
ности 20

00

20
05

20
10

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Государ-
ственная 10,5 5,4 3,5 3,1 2,9 2,5 2,2 2,1 1,8 0,2

Муници-
пальная 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 -

Частная 63,9 81,4 89,2 88,5 88,1 89,8 91,3 90,5 91,6 99,7
Смешанная 
российская 22,2 7,5 2,3 1,9 1,6 1,8 1,3 0,9 0,8 0,11

Прочие 2,5 4,9 4,6 6,1 7 5,6 5 6,2 5,6 -
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обобщено автором [Распределение…, 1999–2002; Распределение…, 2012–2014].
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и завода «Стройдеталь», Иркутсклесстрой, Иркутскоблремстрой-
быт, Иркутскпромстрой, Иркутскспецстрой, Мостостроительный 
отряд № 31, Облремстройбыт, Связьстрой-6, Сибхиммонтаж, Со-
юзспецпромстрой треста Иркутское специализированное управле-
ние и др.; Дирекции: Строительства по освоению новых земель 
Облводхоза, Дирекция объектов Северного промышленного узла, 
Дирекция строительства хлебозаводов и др.; Главки, в том числе 
Главвостоксибсрой [Список…, 1979].

География деятельности указанных организаций не только тер-
ритории Иркутской, Читинской областей (ныне Забайкальский 
край), Республики Бурятия, но и Саха (Якутия), субъекты Дальне-
го Востока. Снижение спроса на строительство объектов промыш-
ленного назначения привело к упразднению указанных органи-
заций, или трансформации их в более приспособленные к рынку, 
диверсификации. По мнению Г.Ю. Ивлевой трансформационные 
процессы возникают из-за неспособности системы адекватно реа-
гировать на изменяющуюся внешнюю среду, и проходят через ор-
биту неопределенности и неустойчивости. [Ивлева, 2003].

3 этап. Строительная индустрия трансформируется путем из-
менения структуры и отмены подведомственности по принад-
лежности строительных организаций к министерствам. Опреде-
ляющим регулятором отношений между строительными орга-
низациями и предприятиями строительных материалов является 
рынок. В связи с этим трансформировались потоки строительных 
материалов, когда, в силу плановых решений, поставщик опре-
делялся не интересами строительной организации, а министер-
ством. Ввод системы аукционов на право осуществления работ, 
финансируемых из государственного или муниципального бюд-
жетов, предоставил возможность участвовать в строительной де-
ятельности не только крупным строительным организациям, но и 
более мелким, например, в качестве субподрядчиков или осваи-
вать работы небольших объемов.

Четвертый этап в большей части касается жилищного строи-
тельства и ввода социальных объектов. Ввод указанных зданий, 
стимулирует инвестиционную привлекательность территорий, 
позволяет сформировать направление развития организаций тор-
говли, транспорта и других. Например, формирование агломера-
ций, расположенных вдоль Транссиба позволяет выделить горо-
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да-ядра (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ). Именно 
в них происходит концентрация населения, экономической актив-
ности, что в свою очередь стимулирует и развитие строительной 
активности, и концентрацию строительных организаций, которые 
тяготеют к потребителю. Агломерации концентрируют преобла-
дающую часть региональных объемов жилищного и социального 
строительства. Крупнейшие застройщики жилья агломераций на 
участке Улан-Удэ – Новосибирск являются вертикально-интегри-
рованными компаниями и формируют 45–65 % вводимого в регио-
не жилья [Зона…, 2016].

В 2007 г. Россия вышла на дореформенный период в показате-
лях ввода жилья. В Сибири данный показатель с запозданием по-
дошел к 2014 г. [География…, 2014]. 

Строительная деятельность является одним из важных источ-
ников формирования валового регионального продукта (ВРП). На 
рис. 2.7 показано изменение среднего показателя доли строитель-
ства в ВРП Сибири за период 1995–2015 гг. Отметим, что даже в 
кризисный 2008 год, показатель оставался выше отметки в 8 %, что 
свидетельствует о востребованности строительной продукции на 
рынке, даже в кризисный период.

5 этап. Действующая структура стремится к балансу на рынке. 
Промышленность строительных материалов и продукция стро-
ительной индустрии в основном ориентированы на внутренний 
рынок, за исключением промышленных объектов энергетического 
профиля, транспорта и трубопроводов, а также объектов военной 

Рис. 2.7. Динамика доли строительства в ВРП Сибири (в %, 1995–2015 гг.).
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направленности. Однако существуют проблемы, связанные с недо-
статочным производством того или иного вида строительных мате-
риалов «на местах», то есть в регионах. Например, в Байкальский 
регион осуществляются поставки утеплителя и гипсовых смесей с 
заводов расположенных на Урале, из западной части России (мест-
ные производители не в состоянии обеспечить необходимый объ-
ем, а также соответствующие технические характеристики продук-
ции), вследствие чего происходит удорожание строительной про-
дукции [Концепция…, 2014]. Однако есть положительные приме-
ры, когда совокупность физико-географических и экономических 
факторов позволяет осуществлять строительную деятельность. 
Практически все цементные заводы, продукция которых является 
«хлебом» для строительной индустрии, в Сибири сконцентрирова-
ны в местах строительной активности, за исключением Тюменской 
области. Поскольку наиболее крупные из них расположены вдоль 
Транссибирской магистрали, это облегчает решение задач по до-
ставке сырья в регионы, испытывающие дефицит цемента. Кроме 
того, строительные организации группируются в ассоциации для 
реализации крупных проектов. В качестве примера по Байкаль-
скому региону, можно привести ассоциацию застройщиков города 
Иркутска (АЗГИ), в которую вошли такие крупные региональные 
строительные организации ОАО ФСК «Новый город» [Новый…], 
ОАО «Сибавиастрой», ЗАО «Восток Центр Иркутск». 

В таблице 2.8 представлено сравнение показателей объема ра-
бот по виду «строительство» в Российской Федерации, доля Сиби-
ри в указанном объеме, а также доля региона-лидера Тюменской 
области, рассматриваемого с автономыми округами. Показатели 
Сибири имеют тенденцию к сокращению в сравнении с общерос-
сийскими объемами.

Региональные особенности строительной индустрии. К общим, 
присущим всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов и 
их назначения особенностям, следует отнести:

1. Изменчивость, разнотипность строительного производства и 
характера конечной продукции.

2. Технологическую взаимосвязанность всех операций, входя-
щих в состав строительного процесса.

3. Непостоянность соотношения строительно-монтажных ра-
бот по их сложности и видам в течение месяца.
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4. Участие различных организаций в производстве конечной 
строительной продукции.

5. Роль климата и местных условий в строительных работах.
Специальные особенности строительства вызваны большим 

разнообразием сооружаемых объектов. К их числу относятся: 
промышленные, жилищно-гражданские, социально-бытовые, 
транспортные, сельскохозяйственные, объекты мелиорации и 
водного хозяйства, магистральных трубопроводов, линий элек-
тропередачи.

Строительство как отрасль экономики участвует в создании 
основных фондов для всех отраслей национального хозяйства. 
Продукцией капитального строительства являются вводимые в 
действие и принятые в установленном порядке производственные 
мощности и объекты непроизводственного назначения. По мере 
ввода в действие они становится основными фондами. В их соз-
дании участвуют и другие отрасли экономики (промышленность 
строительных материалов, металлургия, машиностроение и хими-
ческая промышленность и пр.). Здания и сооружения, оснащенные 
технологическим, энергетическим и иным оборудованием и тех-
никой, составляют натурально-вещественное содержание основ-
ных производственных фондов [Белковская, 1990].

Рассматривая особенности строительной индустрии в Сиби-
ри, можно выделить основные отраслевые проблемы. Одной из 
основных является проблема транспортной доступности и отсут-
ствие местных производств строительных материалов. Поскольку 
практически все строительные организации, действующие на тер-
ритории Сибири, концентрируют свои материально-технические 
базы в региональных центрах, то и реализацию своих программ по 
вводу нового жилья осуществляют, в основном в местах наиболь-
шей покупательной активности, т. е. в региональных центрах, либо 
центрах промышленной активности. Из-за такого неравномерного 
распределения северные территории и депрессивные районы вы-
деляются низкими объемами ввода жилых домов. 

К особенностям сибирского домостроения можно отнести по-
вышенный расход арматуры и утеплителя, это обусловлено осо-
бенностями сейсмических и температурных условий региона. На 
территории Сибири встречаются линзы многолетней мерзлоты и 
сплошная многолетняя мерзлота. В связи с этим при размещении 
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объектов капитального строительства на таких грунтах, использу-
ют в основном свайные фундаменты. 

Строительство в многолетнемерзлых грунтах ведется по трем 
признакам: 

– с сохранением мерзлоты на весь период эксплуатации; 
– с предварительным оттаиванием и последующим укреплени-

ем основания или заменой на другие грунты;
– на скальном основании без учета мерзлоты [Венгерова, 2011]. 

2.3. Структурная трансформация строительных предприятий 
Сибири

В исследовании данного вопроса первоначальный источник 
информации – реестр предприятий (Эксперт Сибирь и др.), кото-
рый в связи с кризисными явлениями в экономике России (2014 г.) 
претерпел серьезные изменения (смена лидирующих предпри-
ятий, собственников, «адресов прописки», смена профиля, «уход» 
с рынка, расширение «площадок» за счет зарубежных заказов и 
т. д.) [Рейтинг…, 2012; Рейтинг…, 2016].

Начиная данный подраздел как характеристику крупнейших 
строительных организаций Сибири, спустя несколько лет мож-
но наблюдать как строительные «гиганты» прекращают свою 
деятельность и на их смену приходят новые. Например, НПО 
«Мостовик», расположенное в г. Омск после исполнения работ в 
г. Владивосток и на олимпийских объектах г. Сочи, оказалось не в 
состоянии погасить взятые на себя кредитные обязательства и под-
верглась процедуре банкротства. Похожая судьба постигла и ООО 
«Тюменьстроймонтаж». Представленные ниже предприятия явля-
лись, и в некоторых случаях до сих пор являются лидирующими в 
Тюменской области, которая, в свою очередь, является лидером в 
жилищном строительстве Сибири.

«Тюменская домостроительная компания» является наследни-
цей основанного еще в 1964 году Тюменского домостроительного 
комбината. За 2012 год «ТДСК» ввела 112 339,8 м2. Компания реа-
лизует проекты на территории г. Тюмень [Тюменская…].

ФСК «Запсибинтерстрой» – вышла на рынок Сибири в 2001 г. 
как дочерняя компания Украинской корпорации «Познякижил-
строй». Первоначально компания осуществляла жилищное строи-
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тельство на территории г. Сургут, но затем, в рамках расширения на-
чалось строительство в г. Тюмень. В 2020 г. ГК «Запсибинтерстрой» 
осуществляют строительство через «ООО Специализированный за-
стройщик Веста-девелопмент» [ФСК «Запсибинтерстрой»].

«Сибпромстрой» – холдинг объединяет 27 специализирован-
ных производственных предприятий, основан в 1992 году и осу-
ществляет деятельность как в Сибири (ХМАО г. Сургут), так и в 
Европейской части России, г. Белгород, г. Химки. Основной став-
кой компаний стало возведения домов 112 серии по методу круп-
нопанельного домостроения, с уменьшением количества железо-
бетонных изделий на этаж и соответственно увеличение скорости 
строительства. Как отмечается на интернет-ресурсе компании, 
скорость возведения одного дома 112 серии с нуля составляет 4 
месяца [Сибпромстрой, 2021]. 

Партнер Инвест с 2015 г. трансформировался в девелоперскую 
компанию «Брусника», которая специализируется на строитель-
стве жилых многоэтажных домов и входит в тройку лидеров стро-
ительства жилья в г. Тюмень. Девелоперская компания Брусника 
входит в перечень системообразующих [Брусника].

Для представления об объемах строительных работ и террито-
рии деятельности строительных организаций составлен рис. 2.9 
отображающий их местоположение. Для составления указанной 
карты и описательной части, взяты данные с ведомственных сай-
тов крупных сибирских строительных компаний, предприятий, об-
зорные публикации характеристики строительной деятельности в 
исследуемом регионе. 

Представлены крупнейшие компании сибирского региона на 
2015 г. (на основе ведомственных сайтов). Так, в Тюменской обла-
сти лидерами в оказании строительных услуг являются Строитель-
но-монтажный трест № 2 ЗАО ЕВРАКОР (г. Москва), ОАО Строи-
тельно-монтажное объединение «Ямалстрой» и ОАО «Тюменская 
домостроительная компания». На территории Якутии крупной 
строительной организацией является «ОАО ДСК» в деятельность 
которого входит производство изделий крупнопанельного домо-
строения серии 112, выпуск сборных железобетонных изделий, 
стеновых бетонных камней, тротуарной плитки, выпуск товарно-
го бетона и раствора, выполнение строительно-монтажных работ 
[Домостроительный…, 2015]. Выделялись два типа предприятий 
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среди лидеров как узкоспециализированные, направленные на до-
рожное, трубопроводное, жилищное строительство (ГК «Сибтру-
бопроводстрой», «Сибмост», Новосибирск и др.), так и крупные 
фирмы, имеющие возможность обеспечить сооружение объектов 
разного направления (ФГУП Управление специального строитель-
ства по территории № 9, Красноярский край). 

Преобладала «привязка» места размещения головного офиса к 
региону, на территории которого осуществляется основная стро-
ительная деятельность. Тем не менее, одной из проблем видится 
смена собственников некоторых компаний, и смена адреса юриди-
ческой регистрации на московский, что уводит основные налоги 
из региона (например, ЗАО ЕВРАКОР).

ФГУП Управление специального строительства по терри-
тории № 9 является крупнейшим подразделением Федерально-
го агентства специального строительства (Красноярский край, 
г. Железногорск). К основным направлениям деятельности от-
носятся: строительство и ввод в действие объектов специаль-
ного и производственного назначения, предприятий оборонной 
промышленности и других объектов, строительство которых 
осуществляется в соответствии с государственным оборонным 
заказом; жилищное строительство и строительство объектов со-
циальной инфраструктуры для Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований; строитель-
ство объектов промышленного, гражданского, социального и 
культурного назначения других отраслей в соответствии с заклю-
ченными договорами; участие в строительстве и реконструкции 
предприятий и организаций ядерного комплекса и др. Так, пред-
приятием был пущен первый комплекс «сухого» долговременно-
го хранения ОЯТ (отработанного ядерного топлива), проведена 
реконструкция двух объектов в Горно-химическом комбинате г. 
Железногорск, Красноярского края, в рамках программы «Жи-
лище» построены многоэтажные дома в г. Железногорске. Гео-
графия строительства, производимого предприятием охватывает 
не только ЗАТО (Закрытые административно-территориальные 
образования), но и объекты социально-культурного быта, напри-
мер, реконструкция Бурятского Академического театра оперы и 
балета в г. Улан-Удэ. [Главное…, 2017]. На 31.01.2019 на пред-
приятии введен временный управляющий.
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СК «Сибтрубопроводстрой» специализируется на проектиро-
вании и строительстве трубопроводных систем, и территориально 
она привязана к газовым месторождениям, находящимся на тер-
ритории СФО, а также кап. ремонт магистрального газопровода 
Ставрополь-Грозный [Сибтрубопроводстрой]. Компания обанкро-
тилась в 2017 г. ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» являет собой пре-
образованное дочернее предприятие ОАО «Красноярскэнерго», на 
сегодняшний день принадлежащее ООО Сибирская генерирую-
щая компания (регистрации в г. Москва). Специализацией являет-
ся строительство, капитальный ремонт и реконструкция тепловых 
сетей на объектах ОАО «Енисейская ТГК» таких как Красноярская 
ТЭЦ 1-4, Красноярская теплосеть, Назаровская ГРЭС, Канская 
ТЭЦ и других энергообъектах г. Красноярска [Сибирьэнергоинжи-
ниринг]. Функционирует на 2020 год. 

ОАО ДСК г. Якутск создан в 1988 г. как завод крупнопанельного 
домостроения, реорганизованный в 1992 г. География простроен-
ных объектов охватывает преимущественно республиканские го-
родские поселения (Якутск, Ленск, Покровск, пос. Чернышевский 
и др.). Среди возведенных объектов, можно выделить такие, как 
здание Якутского цирка, учебно-производственный корпус Якут-
ского сельскохозяйственного института, общежитие ЯГУ, спортив-
ный комплекс «Модун», жилые дома в г. Якутске, Покровске [До-
мостроительный…, 2015]. (Функционировал на 2020 год).

Анализ рис. 2.8, где крупнейшие 10 организаций по объему ввода 
жилья (2016 г.) специализирующиеся на жилищном строительстве 
(по данным интернет портала «Единый реестр застройщиков») по-
казал, что лидирующие позиции занимают Тюменская ДСК, «Брус-
ника» и ГК Тюменская домостроительная компания [Единый…]. 
В сравнении 2016 и 2018 гг. прослеживается присутствие лидирую-
щих предприятий на рынке и смена второстепенных игроков.

Для визуализации объемы ТОП 10 компаний представлены на 
рис. 2.8.

География организаций промышленного строительства на 
2012 г. представлена на рис. 2.9. 

Из анализа рис. 2.9 следует, что крупнейшие строительные ор-
ганизации Сибири сконцентрированы линейно вдоль Транссибир-
ской железной дороги, исключением являются Алтайский край и 
республика Саха (Якутия). 
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2.4. Характеристика гражданского строительства

Главные отрасли производства строительных материалов 
– цементная промышленность и производство строительных 
конструкций и деталей. Цементная промышленность – одна из 
важнейших отраслей промышленности строительных материа-
лов, предприятия, которые изготовляют разные виды цемента – 
«хлеба» строительной индустрии. Цемент – тонко измельченный 

Рис. 2.8. Объем жилья, введенный крупными домостроительными пред-
приятиями Сибири 2016 (А) и 2018 (Б) (м2).
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порошок искусственного неорганического вяжущего вещества, 
изготовленного из известкового сырья (известняк, мергель). При 
смеси с водой (водными растворами солей и другими жидкостя-
ми) он сначала уплотняется, а затем отвердевает, соединяет за-
полнители или камни. Его используют чаще всего в производ-
стве бетонных и железобетонных изделий и конструкций, для 
изготовления строительных растворов.

Промышленность строительных конструкций и деталей объ-
единяет предприятия по производству сборного железобетона, 
строительных металлических конструкций и столярных изде-
лий, которые, как правило, тяготеют к большим промышленным 
центрам и узлам, населенных пунктов со значительным объемом 
жилищного и общественного строительства. В строительстве 
также используется продукция некоторых других отраслей про-
мышленности: стеклянной, фарфорофаянсовой (оконное стекло), 
химической промышленности (полиэтиленовая пленка). Строи-
тельная база является одной с наиболее капиталоемких, диффе-
ренцированных за уровнем элементов производственной инфра-
структурой. Ее влияние и определение темпов, масштабов разме-
щение производства во многих случаях оказывается решающим. 
Она объединяет подрядные строительные организации, монтаж-
ные, специализированные организации, а также организации, ко-
торые выполняют работы хозяйственным способом. 

Развитие строительной индустрии зависит от объема и темпов 
развития ряда отраслей промышленности, черной металлургии, 
машиностроения, энергетики, промышленности строительных 
материалов, деревообрабатывающей промышленности и других, 
что обусловливает сложные межотраслевые связи капитального 
строительства. Размещение предприятий строительных материа-
лов и строительной индустрии имеет свои особенности: 1) при-
тяжение к источникам сырья в связи с низкой транспортабель-
ностью сырья и ее значительными расходами при производстве 
продукции (цементные, гипсовые, нерудные и другие предпри-
ятия); 2) притяжение к районам потребления (заводы сборного 
железобетона, растворов и другие).

На основании данных сайта «Интернет-журнал о цементе» 
[Интернет…, 2021] сформирована география цементных заводов 
Сибири (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9
 Характеристика цементных заводов Сибири

Место 
нахождения Предприятие Дата 

основания
Проектная 
мощность

Кемеровская 
область, 
г. Яшкино

ОАО 
«Яшкинский завод 
строительных 
материалов»

0,4 млн т в год

Новосибирская 
область 
г. Искитим

ОАО 
«Искитимцемент» 1962 г. 2,6 млн т в год

Кемеровская 
область г. Топки

ООО 
«Топкинский 
цемент»

1966 г. 3,7 млн т в год

Алтайский край 
пос. Голуха ООО «Цемент» 0,45 млн т в год

Кемеровская 
область 
г. Новокузнецк

ООО «ПК 
Кузнецкий 
цементный завод»

1943 г. 1 млн т в год

Красноярский 
край г. Ачинск

Ачинский 
глиноземный 
комбинат

1955 г. 3,5 млн т в год

Красноярский 
край 
г. Норильск

ОАО «Горно-
металлургическая 
компания 
Норильский 
Никель»

1939 г. 0,7 млн т в год

Красноярский 
край 
г. Красноярск

ООО 
«Красноярский 
цемент»

1944 г. 0,93 млн т в год

Иркутская 
область 
г. Ангарск

ОАО «Ангарский 
цементно-горный 
комбинат»

1957 г. 0,9 млн т в год

Республика 
Бурятия 
пгт. Каменск

ООО 
«Тимлюйский 
цементный завод»

1948 г. 0,66 млн т в год

Республика 
Саха (Якутия), 
Хангаласский 
улус, посёлок 
Мохсоголлох.

ОАО 
«Якутцемент» 1971 г. 0,37 млн т в год

Прим. На основании [Интернет…].
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На основании анализа табл. 2.2 выделяются лидеры по произ-
водству цементного сырья: предприятия Новосибирской, Кемеров-
ской областей и Красноярского края. Проектная годовая мощность 
предприятий трех субъектов – половина произведенного в Сибири 
цемента (10,8 млн т цемента в год).

Практически все цементные заводы Сибири были введены в 
строй в послевоенный период, это можно объяснить реализацией 
планов по развитию промышленности и строительству жилья в За-
падной и Восточной Сибири (рис. 2.10).

По результатам обработки статистической информации был 
составлен рейтинг региональных показателей (табл. 2.9). Цемент-
ные заводы на территории сибирских агломераций, сооруженные 
в середине прошлого века, до сих пор суммарно производят бо-
лее половины товарного цемента в Сибирском макрорегионе [Со-
временная…, 2020].

Распределение среднегодовой численности работников в 
2019 г. в строительстве по регионам Сибири представлено на 
рис. 2.11 (Приложение Е). 

Анализ табл. 2.10–2.13 позволил выявить основные типы 
субъектов Сибири по состоянию ее стройиндустрии (метод 
ранжирования). При составлении рейтинговой таблицы учиты-
валось какое место занимает тот или иной показатель в сопо-
ставлении с данными в целом по Сибири. Выделили 3 группы 
территорий в рамках субъектов макрорегиона. Рабочее назва-
ние: лидеры-регионы, со стабильными показателями, с недо-
статочным развитием. К первой группе (от 14–35 баллов) отно-
сятся четыре субъекта Сибири: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Тюменская область без автономных округов, 
Красноярский край, Новосибирская область. Семь субъектов – 
со стабильными срединными показателями (от 36-60): Ямало-
Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Иркутская об-
ласть, Кемеровская область, Омская область, Томская область, 
Республика Саха (Якутия). Последняя группа, четыре региона 
с недостаточным развитием строительной индустрии (более 
61 балла): Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край.

Для сопоставления результатов, отражающих строительство 
с общерегиональными показателями составлены таблицы, отра-
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жающие динамику ВРП, средней заработной платы и ряда дру-
гих показателей с 2005 г. по 2015 г., с составлением рейтинга 
регионов по наибольшему и наименьшему показателю ВРП на 
душу населения.

В таблице 2.11 отражен результат ранжирования регионов по 
рейтингу в показателях валового регионального продукта (ВРП) 
и рейтингу, составленному по показателям строительной дея-
тельности. По результатам ранжирования оценки в 2013 г. от 1–5 
в обоих показателях совпали у трех регионов: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Тюменская область без автоном-
ных округов и Красноярский край. В 2018 г. (табл. 2.12) ситуация 
иная – Ямало-Ненецкий лидирует с большим отрывом от других, 
что связано с сооружением крупнейшего порта Собета и сопут-
ствующей инфраструктурой. 

Для отражения изменения объема жилья, была предпринята 
попытка обобщения данных государственной статистики совет-
ского периода и современных данных. По результатам этих работ 
была составлена таблица, результаты которой визуализированы 
(рис. 2.11а). 

Рис. 2.11. Среднегодовая численность работников в строительстве по 
регионам Сибири [Строительный…].
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Таблица 2.10
Показатели валового регионального продукта по субъектам Сибири 

(разделение по местам в рейтинге) 
2005 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

2 2 2 1 1 1 1

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

1 1 1 2 2 2 2

Тюменская 
область 
без автономных 
округов

3 4 3 4 6 7 5

Республика 
Алтай 13 13 15 15 15 15 16 16 16

Республика 
Бурятия 10 11 13 13 13 13 13 14 14

Республика Тыва 14 14 16 16 16 16 15 15 15

Республика 
Хакасия 9 9 11 11 10 9 14 13 13

Алтайский край 12 12 14 14 14 14 10 10 11

Забайкальский 
край 11 10 12 12 12 12 12 12 12

Красноярский 
край 4 3 5 5 5 5 3 3 3

Иркутская 
область 7 6 8 7 7 7 4 4 4

Кемеровская 
область 6 5 7 9 11 11 7 6 7

Новосибирская 
область 8 8 10 8 8 8 5 5 6

Омская область 5 7 9 10 9 10 9 9 9

Томская область 3 4 6 6 6 6 11 11 10

Республика Саха 
(Якутия) 2 2 4 3 4 3 8 8 8
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Таблица 2.11
Сравнение показателей валового регионального продукта и показателей 
по виду деятельности «Строительство» по субъектам Сибири на 2013 г.

 (рейтинг)
Субъект ВРП Строительство
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 7
Тюменская область без автономных округов 3 1
Республика Алтай 15 14
Республика Бурятия 13 12
Республика Тыва 16 16
Республика Хакасия 10 15
Алтайский край 14 11
Забайкальский край 12 13
Красноярский край 5 4
Иркутская область 7 5
Кемеровская область 11 6
Новосибирская область 8 3
Омская область 9 8
Томская область 6 10
Республика Саха (Якутия) 4 9

Таблица 2.12 
Сравнение показателей валового регионального продукта и показателей 
по виду деятельности «Строительство» по субъектам Сибири на 2018 гг. 

(разделение по местам в рейтинге)
Субъект ВРП Строительство

Тюменская область   

в том числе:   

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1 9
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9534
10381

12213
13068

6959

3930

5990

8718

11162

12511
13314

13947

10437

y = 0,7662x5 - 43,515x4 + 796,62x3 - 5874,2x2 + 16449x - 2587,4
R² = 0,7845

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Объем ввода жилья в Сибири тыс м2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 1

Тюменская область без автономных округов 5 4

Республика Алтай 16 3

Республика Бурятия 14 5

Республика Тыва 15 8

Республика Хакасия 13 16

Алтайский край 11 7

Забайкальский край 12 11

Красноярский край 3 12

Иркутская область 4 6

Кемеровская область 7 15

Новосибирская область 6 14

Омская область 9 13

Томская область 10 10

Республика Саха (Якутия) 8 2

Рис. 2.11а. Ввод жилья в Сибири за период с 1975–2017 гг. с линией 
тренда проложенной на 2 периода.
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Таблица 2.13
Объем работ, фактически выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» (в фактически действовавших ценах 
млн руб.)

Субъект 2000 2005 2010 2013 2016 2017

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра

31972,1 71611,9 176795 227541 196975 238028

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 21265,7 61704,6 179857 140829 177221 128915

Тюменская область 
без автономных 
округов

5726,6 38716,9 69690,7 135132 159836 188626

Республика 
Алтай 300 1881,4 8320,7 7150,8 7524,6 6222,3

Республика 
Бурятия 2036,3 5038,8 15947,9 20306,7 23580,3 27726,1

Республика Тыва 152,4 634,3 2225,9 4192,6 4922,8 6583,5

Республика 
Хакасия 1380,7 6682,4 7602 14884,1 15056,5 12008,3

Алтайский край 4765 10743 20881,3 34108,6 45834 40429,3

Забайкальский край 2715,6 7144,8 17618,3 24968,3 28749,9 29470,9

Красноярский край 12370,8 24634,7 87265,2 133678 201675 176333

Иркутская область 6511,9 20544,4 55017,7 93086,8 131836 165085

Кемеровская 
область 8281,2 35251,7 69863 111660 95732,5 114378

Новосибирская 
область 7166,4 15750,1 52873,9 65766,4 114884 102722

Омская область 2549,1 21401,9 42953,7 60332,3 62668,4 60246,4

Томская область 3389,3 16456,6 30848,7 36881,4 57425,8 47157,9

Республика Саха 
(Якутия) 7706,5 21159,7 48965,8 65690,5 115986 146476

Прим. На основании [Регионы…, 2018].
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Рис. 2.13. Динамика подушевого ввода жилья (м2) в субъектах Сибири за 
период 1990–2017 гг.

Рис. 2.12. Динамика численности населения в Сибири разрезе регионов 
(1990–2017 гг.). 
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Показатели удельного ввода жилья (табл. 2.14) наиболее на-
глядно иллюстрируют зависимость стройиндустрии в целом от 
экономических кризисов (приведены динамические ряды числен-
ности населения с относительно ровной отрицательной динами-
кой, за исключением Тюменской области. 

За период с 2000 г. по 2017 г. площадь вводимого жилья на че-
ловека в целом по Сибири выросла в три раза, с 0,15 м2 до 0,52 м2.

Если в 2013 г. среднесибирский показатель объема ввода жи-
лья на человека составил 0,47 м2, то в разрезе сибирских регио-
нов наблюдаются как превышения данного показателя, так и «не-
доимки». Регионы с высоким темпом строительства – Тюменская 
область, Ханты-Мансийский Автономный округ, Новосибирская 
область, Томская область. Чуть ниже среднего показатели в Ре-
спублике Алтай, Республике Саха (Якутия), Омской, Кемеров-
ской, Иркутской областях и Красноярском крае. В остальных 
субъектах ввод жилья – низкий (рис 2.15; 2.16).

Меры государственной поддержки, напрямую или косвенно ка-
сающиеся строительной индустрии, отражены в Приложении В.

Рис. 2.14. ЖК «Матрешкин двор» г. Новосибирск (фото автора, 2019 г.)
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Таблица 2.14
Ввод в действие жилых домов в Сибири (тыс. м2 общей площади)

 2000 2005 2010 2013 2016 2017 2018
Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра

355,2 582,2 564,4 1044,2 747 913 586

Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

96,8 182,6 139,7 246 228 236 186

Тюменская 
область без 
автономных 
округов

453,8 557 1111,8 1463,2 1688 1420 1348

Республика 
Алтай 24,6 34,2 68,3 89,7 125 131 108

Республика Бу-
рятия 170,3 201,2 271,7 380,1 336 269 248

Республика 
Тыва 31,2 16,9 49,5 78,8 108 101 93

Республика Ха-
касия 131,4 121,2 140,6 202,7 192 236 188

Алтайский 
край 415 398,4 659,6 664,7 754 630 786

Забайкальский 
край 74,8 131,1 274,8 295,1 292 271 271

Красноярский 
край 443,4 780,3 987,9 1134 1374 1057 1057

Иркутская об-
ласть 185,8 302,5 628,1 973,3 913 974 974

Кемеровская 
область 337,7 641 1002,9 1090,5 1089 1000 1000

Новосибирская 
область 504,9 704,4 1379,9 1723,4 2216 1729 1729

Омская область 253,3 755,9 706,7 826,5 772 458 458
Томская об-
ласть 205,2 320,7 437 531,3 478 478 478

Республика 
Саха (Якутия) 247,2 260,5 303 417,5 620 634 634

Прим. На основании [Приложение…, 2014; Приложение…, 2019; Регио-
ны…, 2019].
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С целью изучения структурных показателей отрасли проведен 
подбор данных отражающих объем ввода жилых домов, форму 
собственности, затраты на выполнение работ, и среднюю зара-
ботную плату в зависимости от квалификации работников. По 
результатам среза выявлено: во всех регионах преобладают част-
ные строительные организации. Тюменская область, Алтайский 
и Красноярский край – субъекты, в которых доля работ государ-

Таблица 2.15 
Ввод жилья в Сибири всего тыс. м2 общей площади в год 2018

Годы 2000 2005 2010 2013 2016 2017 2018

Ввод жилья 
тыс. м2 в год 3930,6 5990,1 8725,9 11161,0 11932 12554 10144

Численность 
населения тыс. чел. 25294 24214 23706 23793 23949 23944 23913,4

Площадь 
вводимого жилья 
м2/ чел.

0,15 0,25 0,37 0,47 0,49 0,52 0,42

Прим. На основании [Приложение…, 2014; Приложение…, 2019; Регионы…, 
2019; Численность…, 2014].

Рис. 2.16. Ввод жилья м2 в 2013 и 2016 году на человека в разрезе 
субъектов Сибири. 

Прим. На основании [Приложение…, 2014; Приложение…, 2019].
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ственных строительных организаций не превышает 4 %. Регионы 
с самыми высокими затратами на рубль выполненных работ – Ре-
спублика Тыва (144,3 коп.), Омская область (113,2 коп.), Томская 
область (102,6 коп.). Регионы с самыми низкими затратами – Ре-
спублика Алтай (84 коп.), Ханты-Мансийский автономный округ 
(90,5 коп.) и Иркутская область (91,4 коп.) 

Прогнозирование. Для построения долгосрочного прогноза, 
учитывающего предыдущие особенности колебаний в объеме вво-
да жилья, применен метод логарифмического тренда. Суть его за-
ключается в применении уравнения y=aln(x)+b. Расчет осущест-
влялся в программе Excel с применением команды: «=ПРЕДСКАЗ
(LN(A62:A68);B43:B61;A43:A61)».

Как видно на рисунке 2.17 после снижения в 2020 г. строитель-
ство в Сибири вновь будет наращивать объемы ввода жилья.

Еще одним методом прогнозирования, о котором уже упомина-
лось ранее, стал метод линии тренда. В этом и предыдущем графи-
ке, из-за особенностей расчета, годы от 2000 до 2025, перечисля-
ются последовательностью цифр от 1 до 26.

Как можно наблюдать, во втором случае (рис. 2.18) визуали-
зированные расчеты демонстрируют более пессимистичный про-
гноз, относительно ввода жилья в Сибири.

Рис. 2.17. Прогноз ввода жилья в Сибири до 2025 г. при помощи метода 
логарифмического тренда.
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В Приложении Г предпринята попытка прогноза ввода жилья 
в Сибири при помощи такого математического аппарата, как при-
менение рядов Фурье, набор формул для которого в формате Excel 
предоставлен кафедрой ЭПиПД БГУ (г. Иркутск), однако, в силу 
недостатка опыта проведения подобных исследований результат 
не удалось проанализировать.

Зависимость ввода жилья от экономических кризисов.
За последние двадцать лет Россия подвергалась воздействию 

двух крупнейших экономических кризисов (2008–2009 гг.) и 
(2014–2015 гг.). Эти кризисы коснулись практически всех отрас-
лей экономики, в том числе и строительства. На рис. 2.19 отраже-
на реакция строительной индустрии на эти явления. На события 
2008 г., индустрия отреагировала с запозданием в 1 год, а собы-
тия 2014 г. растянулись более масштабно, например, в 2016 г. в 
Республике Хакасия вводилось жилья на 36 % меньше чем в пре-
дыдущем; похожая ситуация, с показателем 40 % складывалась в 
Омской области. 

Рис. 2.18. Прогноз ввода жилья в Сибири до 2025 г. при помощи 
метода тренда.
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2.4.1. Жилищные условия в Сибири как фактор качества 
жизни
Потребность человека в жилье является одним из необходимых 

условий его существования. В данном подразделе рассматрива-
ются вопросы обеспеченности жильём на территории Сибири как 
важного элемента качества жизни. Разные аспекты этого понятия 
и категории исследуются современными исследователями (работы 
Б.Н. Порфирьева, Н.Б. Косаревой, Н.Н. Ноздриной и др.). При этом 
авторы сталкиваются с такими сложностями в расчетах как выч-
ленение из объемов жилого фонда пустующих и неиспользуемых 
помещений. Стандартами ООН и ЮНЕСКО предусматривается, 
что для комфортного проживания одного человека требуется 30 м2 
общей площади [Природные…, 2014]. Проведенный расчет отра-
жает отставание сибирских регионов от указанных норм, однако, 
показатель обеспеченности жильем имеет тенденцию к росту. 

Для расчета обеспеченности населения, использованы данные 
сборника регионы России 2019 [Регионы…, 2019]. На основании 
данных табл. 2.1 («Численность населения») и табл. 4.30 («Жи-
лищный фонд») составлены диаграммы, отражающие динамику 
подушевого показателя (м2/чел.) в разрезе сибирских регионов 
(рис. 2.20). Лидирует Тюменская область. С 2005 г. по 2010 г. в 
большинстве субъектов Сибири отмечается рост объемов жилого 
фонда. Снижения в этом и последующих периодах объясняются 
закрытием рабочих поселков, переселением людей с территорий 
Крайнего Севера и приравненных к ним, а также сносом ветхого 
и аварийного жилья.

В среднем по Сибири показатель обеспеченности жильём 
человека вырос с 18,8 м2 в 2005 г. до 23,2 м2 в 2018 г., причем, 
по темпам, прирост за 2005–2010 гг. составил 1,6 м2, а за 2010–
2015 гг. – 1,4 м2 (рис. 2.21). 

В разрезе сибирских регионов, можно выделить те, кото-
рые достигли показателей ввода жилья советского периода. Это 
Новосибирская область (1094 тыс. м2 в 1990 г. и 2588 тыс. м2 в 
2015 г.) и Тюменская область (2129 тыс. м2 в 1990 г. против 2753 
тыс. м2 в 2015 г.). Набранный темп был снижен новым кризисом 
2014 г., дошедший до строительных компаний с запозданием. От-
мечаем, что новое строительство кардинальным образом отлича-
ется по своей структуре от советского, поскольку преобладающая 
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Рис. 2.20. Динамика обеспеченности жилой площадью (м2/чел.) 
в разрезе субъектов Сибири.

его часть возводится за средства частного инвестора. Еще одним 
показателем, влияющим на удельную обеспеченность жильём 
является снижение или увеличение численности населения в не-
которых регионах. Так, в Алтайском крае в 2005 г. численность 
населения составила 2503 тыс. чел., а в 2018 г., этот показатель 
снизился до 2333 тыс. чел. За такой же период численность на-
селения Республики Тыва выросло с 303 до 324 тыс. чел.

С введением стимулирующих государством отраслевых про-
грамм развития важным показателем, сопутствующим строи-
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тельству жилья, является жилищное кредитование. Кредитно-
строительные взаимосвязи детально изучались зарубежными 
экономистами [Хансен, 1959; Richard Barras, 2009]. Для наблю-
дения за динамикой выдачи жилищных кредитов, учитывалась 
вся совокупность выдачи данного продукта, включая ипотечное 
кредитование. Разница между жилищным и ипотечным кредитом 
– в наличии обязательного залога в виде квартиры в ипотечном 
кредите и возможном в жилищном. Сроки выдачи ипотеки бо-
лее длительные (до 20 лет в РФ, за рубежом – 30 лет и более), в 
жилищном кредите данный срок ограничивается 5–7 годами. От-
личия также существуют в процентной ставке (более высока для 
второго) и общей сумме предоставляемой в кредит (больше для 
первой). Количество выданных кредитов, средний размер кре-
дита зависят от численности и платежеспособности населения, 
ценообразования в строительстве, что соответственно определя-
ется состоянием экономики, местоположением региона. Анализ 
тренда динамики среднего размера кредита в Сибири указывает 
на устойчивый рост показателя. Во всех регионах наблюдается 
как рост объема выдачи кредитов, так и рост суммы кредита за 
исключением республики Алтай. Так, за период 2008–2018 гг. 
наименьший расчетный показатель в 2009 г. составил 900 тыс. 
руб. а наибольший – 1,62 млн руб. (2017 г.) (Приложение Ж).

Рис. 2.21. Динамика среднесибирского размера жилого фонда 
на человека м2.
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Выявить закономерности влияния географических условий на 
цену современного жилья достаточно затруднительно (табл. 2.16). 
Так по удельной цене за квадратный метр лидирует обоснованно 
Якутск, на второй позиции Республика Бурятия. В настоящее вре-
мя, по мнению автора, велика роль следующих факторов: спрос-
предложение, нехватка строительных мощностей, политических и 
других. В пояснении последнего – от статистического показателя 
(цены за м2) закладывается поддержка финансирования регионов 
на расселение из ветхого и аварийного жилья, порой поэтому ука-
занный показатель искусственно занижается. «Показатели средней 
рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по 
регионам подлежат применению для расчета размеров социальных 
выплат, которые предоставляются на приобретение или строитель-
ство жилых помещений за счет средств федерального бюджета», 
– напоминают в Минстрое [Российская…, 2019].

Таблица 2.16
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Сибири
Регион м2 тыс. руб

Тюменская область 45 104
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 52 501
Ямало-Ненецкий автономный округ 62 995
Республика Алтай 40 937
Республика Тыва 47 731
Республика Хакасия 36 039
Алтайский край 38 324
Красноярский край 44 791
Иркутская область 47 678
Кемеровская область – Кузбасс 37 823
Новосибирская область 48 301
Омская область 38 961
Томская область 42 880
Республика Саха (Якутия) 75 694
Республика Бурятия 67 820
Забайкальский край 56 009

Выполнено по [О показателях…].
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Известно, что на процесс возведения зданий и сооружений 
непосредственно воздействуют климатические, геоморфологиче-
ские, гидрогеологические и другие природные условия. Местные 
особенности природных и социально-экономических условий су-
щественно влияют даже на типовые проекты объектов одного и 
того же отраслевого назначения. Так, для северных и горных рай-
онов сметная стоимость строительства в 2–3 раза выше, чем для 
южных и равнинных, удлиняются и сроки возведения объектов 
[Экономическая…, 2013 c. 405]. К особенностям строительства 
на территории Сибири относят ярко выраженную сезонность в 
климате, которая не позволяет проводить некоторые виды работ 
в холодный период, увеличенный расход строительных материа-
лов, по сравнению с более мягкой климатической зоной, удален-
ное местонахождение месторождений строительных материалов 
и соответственные издержки на доставку, что способствует удо-
рожанию строительства в целом [Экономика…, 2009].

Инвестиционная деятельность тесно связана с географиче-
ской средой. Физические факторы окружающей среды могут 
учитываться в экономических измерениях в виде индексов удо-
рожания (удешевления) строительных и иных издержек связан-
ных с инвестиционной деятельностью [Экономическая…, 2013]. 
Далеко не все факторы и формы учитываются в документе как 
строительные нормы и правила (СНИПЫ). Выявление подобных 
зависимостей в разрезе географического фактора не предполага-
лось в рамках нашей работы. 

Немаловажным фактором, влияющим на комфорт жилья яв-
ляется его возраст. Подавляющее большинство многоквартир-
ных домов в Сибири построено в период 1971–1995 гг. (24 года) 
(табл. 2.17), что свидетельствует о том, что современной строй-
индустрии Сибири предстоит «приложить немало усилий», что-
бы «омолодить» жильё в регионах. К регионам, в которых доля 
многоквартирных домов построенных после 1995 г. выше 15 %, 
можно отнести Республики Саха и Алтай, ХМАО, ЯНАО и Тю-
менскую область.

Однако внутри регионов такое «распределение» имеет центро-
стремительный характер. Если раньше новостройки размещались 
в перспективных промышленных центрах, новых городах и ПГТ, 
то дома после 1995 г., зачастую концентрируются в региональных 
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центрах или граничащих с ними районах. Подобная концентрация 
по прогнозам будет и далее [Сибирь…, 2017] и «растущие инду-
стриальные секторы и увеличивающееся городское население в 
будущем подтолкнут мир к беспрецедентному по масштабам стро-
ительству городов». На территории Сибири, одним из оптимистич-
ных сценариев развития до 2050 г. отмечается формирование Юж-
но-Сибирского урбанизированного региона (Омск, Новосибирск, 
Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск, Красноярск и др.) в ко-
торых будут сконцентрированы человеческий капитал, промыш-
ленные кластеры, различные секторы инновационной экономики, 
научно-образовательный комплекс [Оценка…, 2011]. 

 Таблица 2.17
Распределение в процентах от общего количества многоквартирных 

жилых домов по годам постройки, по состоянию на 2018 г.

 
Годы постройки

до 
1920

1921–
1945

1946–
1970

1971–
1995

после 
1995

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 0,1 0,9 13,4 61,1 24,5

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 0,1 0,5 7,8 64,4 27,1

Тюменская область 
без автономных округов 0,7 1,8 19,2 60,2 18,2

Республика Алтай 2,2 5,6 33,9 41,5 16,7
Республика Тыва - 1,6 35,7 51,1 11,5
Республика Хакасия - 5,2 45,7 37,0 12,1
Алтайский край 1,2 4,1 34,7 54,6 5,4
Красноярский край 1,0 3,5 30,8 56,1 8,5
Иркутская область 3,7 3,7 40,1 43,3 9,1
Кемеровская область 1,6 6,3 44,6 36,6 10,9
Новосибирская область 0,5 2,9 33,8 52,4 10,4
Омская область 1,1 2,6 31,9 58,5 5,9
Томская область 3,0 2,5 33,7 51,5 9,2
Республика Бурятия 1,4 3,8 24,8 61,3 8,8
Республика Саха (Якутия) 0,1 1,9 24,8 55,6 17,6
Забайкальский край 2,8 7,2 34,3 49,4 6,3

По данным [Приложение…, 2019].
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Статистика по строительным материалам разобщена и находит-
ся в различных источниках, не отражая единой картины региона. 
Стоимость строительных материалов для розничных и оптовых 
покупателей разнится и зависит от объема их закупки и, в том чис-
ле, от мощности строительных компаний в силу сетевых структур 
действующего бизнеса. Это отдельный вопрос, который следу-
ет фундаментально рассматривать с позиций механизма «спрос-
предложение» (вне рамок данной работы).

2.4.2. Стройиндустрия и градостроительство: современные 
тренды
Недостаток пригодной земли в городских границах, вынужда-

ет включаться в работу девелоперов – людей, преобразующих зе-
мельные участки повышающих их инвестиционную привлекатель-
ность. Рассмотрим на примере г. Красноярска. Девелоперской ком-
панией «ГК Красстрой» в г. Красноярске в 2008 году осуществлена 
отсыпка искусственного земельного участка (рис. 2.22–2.24), объ-
емом 400 млн м3 земли с последующим возведением микрорайона 
«Белые росы» объемом 386 тыс. м2 жилья.

Рис. 2.22. Состояние отсыпаемой протоки на 2004 г. 
(по данным сервиса Google Maps).
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Другим примером комплексного подхода «ГК Красстрой» мо-
жет служить реновация промышленных зон. Строительство в 
г. Красноярске микрорайона «Тихие зори», расположенного на 

Рис. 2.23. Состояние отсыпаемой протоки на 2011 г. 
(по данным сервиса Google Maps).

Рис. 2.24. Состояние отсыпаемой протоки на 2017 г.
(по данным сервиса Google Maps).
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Рис. 2.25. Состояние рекультивируемой территории на 2005 г. 
(по данным сервиса Google Maps).

Рис. 2.26. Состояние рекультивируемой территории на 2020 г. 
(по данным сервиса Google Maps).

месте бывшего деревообрабатывающего предприятия (рис. 2.25–
2.26). Территория 121 га, с проектируемой площадью жилья 816,3 
тыс. м2 и проживанием 23 тыс. чел. [Красстрой…, 2020].
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Таким образом, получается, что удельный показатель объема 
вводимого в комплексе жилья составляет 35,5 м2/чел., что соот-
ветствует, рекомендуемым ООН объемам.

Выводы к главе 2
Основными факторами, которые оказали существенное влия-

ние на территориальную организацию строительной индустрии 
сибирского макрорегиона в плановый период экономики страны 
следующие: а) особенности хозяйственного освоения Сибири и от-
дельных ее регионов; б) программно-стратегические цели освое-
ния и регионального развития на отдельных исторических этапах, 
обусловленные преимущественно экспорто-ориентированным ха-
рактером использования природно-ресурсного потенциала макро-
региона.

В современный период развития хозяйственного комплекса Си-
бири пространственную трансформацию строительной индустрии 
определяют следующие факторы: 

1. Интерес крупных вертикально-интегрированных холдингов.
2. Направленность социальной политики государства. Выявле-

на положительная динамика строительной индустрии в изучаемом 
регионе (рассмотрен 20-летний период объемов вводимого жилья 
сектора «жилищное строительство»).

 3. Активное встраивание хозяйства региона в мирохозяйствен-
ные процессы в последние десятилетия и рядом других факторов 
(внешнеэкономический, обороноспособность государства и др.). 
Крупные акторы строительного рынка Сибири – инжиниринго-
вые компании (правопреемники крупных союзных министерств, 
ведомств, а также некоторые совместные с зарубежными партне-
рами бизнес-группы, которые стремятся стать инжиниринговыми 
компаниями полного цикла, выйти на мировой рынок). 

Сформулированы пять этапов трансформации строительной де-
ятельности, обусловленные структурными сдвигами многомерных 
процессов и явлений на основе трансформации социально-эконо-
мических систем. 

Динамические ряды показателей объемов ввода жилых домов и 
вводимого жилья демонстрируют контрастность географии строи-
тельной индустрии Сибири (западный лидер-регион – Тюменская 
область и южные регионы-республики – Алтай, Тыва, Хакасия). 
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Анализ динамики сибирской строительной индустрии, в том числе 
методом линии тренда, выполненный на основе базовых данных 
по развитию жилищного сектора (объемы вводимого жилья, жи-
лых домов) за 40-летний период выявил наличие классического 
строительного цикла («цикла Кузнеца»).

Крупнейшие строительные организации Сибири сконцентри-
рованы линейно вдоль Транссибирской железной дороги, исклю-
чением являются Алтайский край и республика Саха (Якутия). 

Выявлен ряд закономерностей развития территориальной орга-
низации строительного комплекса Сибири. Во-первых, он является 
значимым сектором хозяйственной деятельности преобладающей 
части регионов Сибири. Во-вторых, наблюдается значительная 
территориальная дифференциация в макрорегионе по удельному 
весу работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«строительство» в ВРП региона: от 4,7 % (Кемеровская и Ново-
сибирская области до 16 % (Республика Алтай). В-третьих, кар-
динально изменилась структура собственников по виду деятель-
ности «строительство», если к началу 2000 г.: государственный 
рынок строительной отрасли акционировался частными строи-
тельными компаниями и организациями более чем наполовину, 
то 2018 г. – до 95 %, что выше среднероссийского показателя (в 
РФ – 90,1 %). Территориальную дифференциацию строительной 
деятельности наиболее полно отражают современные показатели 
ввода жилья. На всей территории Сибири отмечается положитель-
ная динамика по выделенному индикатору (15 % общероссийского 
объема); лидерами остаются Тюменская, Новосибирская области 
и Красноярский край, обладающие значительным экономическим 
потенциалом. Аналогичная ситуация и по удельным показателям в 
регионах-лидерах (в среднем 0,9 м2/чел.), в 1,5 раза больше средне-
российских и среднесибирских (по 0,6 м2/чел.).
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 Глава 3
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА

3.1. Особенности строительной индустрии 
Байкальского региона 

Под Байкальским регионом (БР) понимают территорию трех 
субъектов Российской Федерации, включая Иркутскую область, 
Республику Бурятия и Забайкальский край (общая площадь 1,6 
млн м2, численность население 4,6 млн чел.) [Регионы…, 2016]. 
Причинами для выделения данного региона являются прежде все-
го, исторические особенности заселения, сложившиеся социаль-
но-экономические связи. Регион является трансграничным (стра-
ны-соседи 1-го порядка Китай и Монголия), через его территорию 
осуществляется транспортный грузопоток по Транссибирской и 
Байкало-Амурской магистралям и далее в страны Юго-Восточной 
Азии [Урбанаев, 2016; Сысоева, 2019].

В послевоенные годы, наряду со стратегической необходимо-
стью формирования сети военных городков вдоль границы с КНР, 
фактором, запустившим заселение слабо освоенных территорий 
комсомольскими строительными отрядами, стали политические 
и экономические решения об освоении сибирских гидроресур-
сов, а также полезных ископаемых (глава 2). Именно в районах 
комсомольских строек наблюдались высокие темпы строитель-
ства жилищных и социальных объектов, особенно активно на 
площадках новых городов и поселках городского типа. С перехо-
дом к рыночной экономике произошли существенные изменения 
и в строительной сфере, в том числе в жилищном секторе. Уве-
личилась доля возводимого индивидуального жилья. Источником 
анализа послужили как данные территориальных статистических 
наблюдений, так и ведомственные отчеты, специальные порталы 
(крупнейший «НашДОМ.РФ») [НашДОМ.РФ].

Строительство в Байкальском регионе является одним из эконо-
мически значимых отраслей хозяйственного комплекса. Сложив-
шийся строительный рынок Байкальского региона в разрезе круп-
ных строительных компаний выглядит следующим образом.

Наблюдается значительная дифференциация строительно-
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Рис. 3.1. Структура крупнейших «игроков» на строительном рынке Бай-
кальского региона за 2019 г. Забайкальский край (А), Республика Буря-
тия (Б), Иркутская область (В) (по данным портала НАШДОМ.РФ).
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го рынка по количеству компаний в разрезе субъектов БР. Во-
первых, разнородность рынка Иркутской области, где даже «ги-
ганты» имеют долю 5–7 %; во-вторых, доминирование крупных 
игроков в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Как извест-
но, конкуренция является движущей силой, и можно предполо-
жить, что лидирующее положение Иркутской области в Байкаль-
ском регионе обусловлено, в том числе и данной особенностью. 
Пространственное распределение вводимого жилья по террито-
рии Байкальского региона представлено в подразделе 3.2 «Карто-
графирование процессов строительной индустрии Байкальского 
региона». 

Анализ показателей динамики объема ввода жилья в Байкаль-
ском регионе за 45-летний период (1975–2019 гг.) позволяют 
выделить советский пиковый период (1985–1990 гг.) для всего 
региона, затем лавинообразное снижение объема введенного жи-
лья до начала 2000-х гг. и последующий рост. Наиболее заметны 
последствия кризиса в Иркутской области, выразившееся почти 
десятикратным падением показателей (с 1512 тыс. м2 в 1990 г. до 
185,5 тыс. м2 в 2000 г.). Второй период – постсоветский сглажен-
ный (2012–2015 гг.) не столь одинаковый, точнее относительно 
разновременной для каждого субъекта (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Объем ввода жилья в Байкальском регионе 1975–2019 гг. (тыс. м2).
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Изменение удельного показателя объема Байкальского региона 
в объеме ввода жилья в сибирском марорегионе, имеющее больше 
волнообразный характер с общей отрицательной динамикой (дву-
кратное снижение доли за 1990–2005 гг.) представлено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Доля ввода жилья в Байкальском регионе в % от 
общесибирского объема.

Максимальные значения доли БР в общесибирском объеме кор-
респондируются с периодами наибольших объемов ввода жилья.

Особенности динамики указанного процесса, как и в случае с 
региональным выделением цикла, демонстрирует полиноминаль-
ная линия тренда со степенью 6 и прогнозом на 1 период (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Ввод жилья в Байкальском регионе за период 1975–2018 гг. 
в тыс. м2 с прогнозом на 1 период.
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Анализ удельных (подушевых – м2/чел.) показателей ввода жи-
лья в Байкальском регионе за последние 15 лет (2005–2019 гг.) вы-
явил положительную динамику с более чем двукратным увеличе-
нием конечного показателя (от 0,14 до 0,34 м2/чел.) (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Ввод жилья на человека в Байкальском регионе 
за период 2005–2019 гг. в м2/чел.

Рис. 3.6. Ввод жилья на человека в Байкальском регионе в разрезе регио-
нов за период 2005–2019 гг. (в м2/чел.).

Более подробно в разрезе субъектов региона (рис. 3.6). Пер-
вую позицию занимает Иркутская область с трехкратным увели-
чением удельного показателя по темпам ввода жилья (до 0,45 м2/
чел.); на второй – Республика Бурятия, где максимальный показа-
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тель подушевого ввода наблюдался в 2015 г. Забайкальский край 
отличает самый невысокий темп подушевого прироста на протя-
жении указанного периода.

3.2. Картографирование процессов строительной индустрии 
Байкальского региона

Картографированию строительной отрасли в постсоветский 
период уделяется значительное внимание, вероятно по причине 
сложившихся отечественных традиций визуализации главных (ло-
комотивных) отраслей хозяйственного комплекса страны. В свою 
очередь, исследование строительной индустрии с позиций геогра-
фии не может быть полноценным без создания сопровождающих 
его картографических материалов. Задачей социально-экономиче-
ской картографии является отображение локализации и органи-
зации хозяйственного потенциала, отдельных отраслей [Евтеев, 
1999; Жуков, 2015]. Место социально-экономических карт в струк-
туре классификации карт отражено на рис. 3.7. 

Наиболее полно исторический срез строительной отрасли стра-
ны нашел отражение в виде двухтомника «Атлас истории зарожде-
ния и развития строительного комплекса государства Российско-
го», изданного в 2016 г. [Атлас…, 2016]. В первом томе рассматри-
ваются исторические этапы развития, включая дореволюционный 
и советский период. Второй том посвящен строительству, начиная 
с рыночных преобразований 1991 г. Картографический материал 

Рис. 3.7. Классификация карт по содержанию [Каретина, 2013].
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представлен по данной тематике серией карт: «Строительный ком-
плекс СССР в 1950–1960-е гг.», «Крупнейшие заводы железобе-
тонных конструкций. 1961 г.» и др. 

В целом процесс картографирования строительной индустрии 
включает в себя отражение пространственных характеристик и ре-
гиональных особенностей, по сути, динамики показателей «стро-
ительного продукта» районного и регионального уровней. К осо-
бенностям его характеристики можно отнести его неподвижность 
и территориальную закрепленность. Картографирование строи-
тельного процесса на региональном уровне целесообразно прово-
дить в разрезе административных районов с вычленением городов 
областного или краевого подчинения и региональных «столиц», по 
определенному виду работ или динамики процесса (в относитель-
ных или натуральных величинах). Дефициты современной стати-
стики выразились в отсутствии ряда необходимых показателей в 
разрезе муниципальных образований (табл. 3.1).

Таблица 3.1
К анализу статистических показателей на региональном и 

муниципальном уровнях

Показатели Общереги-
ональные

Муниципальные 
образования

Общее количество введенных объектов + -
Ввод зданий жилого и нежилого назна-
чения по муниципальным образованиям + +

Ввод зданий жилого назначения по му-
ниципальным образованиям + +

Жилищное строительство + +
Структура и темпы роста общей площа-
ди жилья по формам собственности + +

Распределение построенных квартир (без 
квартир в общежитиях) по числу комнат + -

Жилищное строительство на крайнем се-
вере и в местностях приближенных к нему + -

В результате авторских исследований были получены следу-
ющие результаты, подготовленные в формате рабочей таблицы: 
распределение показателей объема ввода жилья, как удельные, 
так и валовые значения в разрезе районов и крупных поселений 
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Байкальского региона, по которым имеется статистические на-
блюдения. Данные таблицы легли в основу создаваемой серии 
карт строительной индустрии в подготовленный к изданию реги-
ональный атлас [Атласное…, 2015] и «прошли» следующие клас-
сические этапы [Билич, 1984].

1. Этап проектирования серии карт. На данном этапе разрабо-
тана концепция создания карты, с учетом, во-первых, отраслевых 
характеристик; во-вторых, исходной сквозной статистической 
информации или статистического наблюдения в муниципальном 
образовании, субъекте Федерации (республики, края, области), не 
всегда полно учитывающих региональные особенности исследуе-
мой отрасли (город-село). Определен круг задач, которые можно 
решить при создании данной серии карт для целей визуализации 
детерминирующих процессов, характерных для данной отрасли.

2. Этап составления исходных таблиц (стандартный инстру-
ментарий Microsoft Excel) с применением необходимых расчетных 
формул для получения унифицированных данных. В процессе соз-
дания карт, отражающих современную строительную индустрию 
Байкальского региона, были использованы и «переработаны» дан-
ные территориальных органов государственной статистики Иркут-
ской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

3. Этап разработки легенды карты. С учетом имеющихся дан-
ных в формате корректных таблиц, относительно полно и досто-
верно характеризующих современный срез развития строитель-
ной индустрии, была разработана легенда каждой карты. В нашем 
случае применен ряд изменяющихся характеристик качественного 
фона, заливок территорий районов, и точечных пунсонных ото-
бражений крупных районных центров и городов областного под-
чинения (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Свирск, Зима, Тулун, Братск, Усть-Илимск, Северобайкальск, Пе-
тровск-Забайкальский и пос. Агинское).

4. Построение авторского макета и согласование его с редакто-
рами-картографами на предмет корректного размещения элемен-
тов и оформления, согласно требований оформления атласа.

5. Передача статистических данных и авторского макета для 
создания серии карт специалистами-картографами.

Первыми двумя картами строительной индустрии Байкальского 
региона из планируемой серии, созданными в рамках атласа «Эко-
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логические условия развития Байкальского региона», являются 
карты «Объем ввода жилья» и «Объем ввода жилья на душу насе-
ления», на которых представлены данные по вводу жилья в муни-
ципальных образованиях Иркутской области, Республики Бурятия 
и Забайкальского края (валовые, удельные, 2014 г.). Уточним, что 
принимали априори, что существует зависимость между демогра-
фическим потенциалом, социально-экономической обстановкой и 
объемом ввода жилья, и эта зависимость носит как межрегиональ-
ный, так и внутри региональный характер [Заборцева, 2010]. При 
этом визуализация «территориального рисунка» имеет свои осо-
бенности и фокусы развития, территориальную дифференциации, 
что и рельефно выявилось на конкретных картах. 

При разработке серии карт использовались показатели стати-
стических наблюдений строительного жилищного сектора в раз-
резе районных и городских муниципальных образований (МО) 
субъектов Байкальского региона (Иркутской области, Республики 
Бурятия, Забайкальского края) [Инвестиции…, 2015; Население…, 
2012; Отчет…, 2014; Статистический…, 2018 (1); Статистиче-
ский…, 2018 (2); Строительный…, 2019; Строительство…, 2015а; 
Строительство…, 2015б; Строительство…, 2018б] электронные 
ресурсы органов местного самоуправления [Отчет…, 2017].

При создании тематических карт в качестве базового, – для 
дифференциации муниципальных районных образований, при-
менили метод качественного фона в соответствии с разработан-
ной ступенчатой группировкой МО, городских – способ цветных 
пунсонов, гармонирующих площадному фону. Общий массив – 
99 муниципальных образований Байкальского региона (БР). Ле-
генды карт включают 6 групп территорий и городских поселений 
БР как по выбранным суммарным, так и по удельным показате-
лям важнейшей продукции стройиндустрии – вводимого жилья. 
В цветовом решении применён «светофорный» метод фона где 
красный – показывает проблемные территории, а зеленый – бла-
гоприятные использовался по аналогии с картой экологического 
риска в атласе развития Иркутска [Атлас…, 2011]. 

При характеристике строительного сектора по объему ввода 
жилья на территории Байкальского региона в разрезе муници-
пальных районных и городских образований выявляется сверх-
контрастная его дифференциация (рис. 3.8). Уточним, при созда-
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нии данной картограммы применялись данные статистического 
наблюдения как по муниципальным образованиям второго уровня 
(табл. 1): низовым административным районам и городам, так и 
первого уровня: по крупным населенным пунктам Байкальского 
региона для отражения корректного распределения показателей 
с учетом разброса натурального ряда показателей выбрана шкала 
по следующим шести позициям (тыс. м2): 1) более 100, 2) 20–100, 
3) 10–20, 4) 5–10, 5) 1,5–5 тыс. м2, 6) менее 1,5. 

Таким образом, можно наблюдать зонирование строительной 
активности регионального статуса. Наибольшие показатели вво-
да жилья в Байкальском регионе наблюдаются в центрах регио-
нов, где сконцентрированы основные строительные организа-
ции. Лидирует по объему ввода жилья г. Иркутск (с показателем 
401,7 тыс. м2), на второй и третьей позициях города Улан-Удэ и 
Чита (соответственно объемы – 220,8 тыс. м2 и 213,6 тыс. м2). Из 

Рис. 3.8. Объем ввода жилья (в 2014 г., м2) [Рогов, 2017б].
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всех 85 административных районов Байкальского региона только 
Иркутский район (Иркутская область) имеет объем указанного 
порядка (137 тыс. м2). Иркутская и Улан-Удинская агломерации, 
являются центрами-фокусами строительной индустрии по кон-
центрации в них строительных организаций [53]. На втором ме-
сте – административные районы, граничащие с региональными 
центрами, либо являющиеся их пригородами: Читинский район за 
2014 год ввел 50,8 тыс. м2 жилья, Иволгинский район 36,1 тыс. м2. 
Также часть муниципальных образований (МО) районного стату-
са Иркутско-Черемховского экономического района, расположен-
ного вдоль Транссибирской магистрали, характеризуется относи-
тельно высоким объемом ввода жилья: Ангарское МО 54,8 тыс. 
м2 (преобразован в Ангарский городской округ с 01.01.2015 г.), 
Слюдянский район 18,3 тыс. м2, Шелеховский район. В качестве 
«точечных территорий» концентрации строительной активности 
выделяются такие города как г. Черемхово 25,9 тыс. м2 и г. Усо-
лье-Сибирское 11,4 тыс. м2. На третьей позиции – южные районы 
побережья оз. Байкал (Слюдянский, Кабанский, Баргузинский), 
лежащих вдоль автомагистрали, Тункинский район и пригранич-
ные с Монголией (Закаменский и Кяхтинский районы Республики 
Бурятия, а также в Чернышевский район Забайкальского края (по-
казатели объема ввода жилья в пределах 10–20 тыс. м2). Чуть мень-
ший объем (5–10 тыс. м2), и соответственно четвертое место име-
ют районы Предбайкалья (Нижнеудинский, Заларинский районы, 
из сельскохозяйственных районов Иркутской области выделяется 
Осинский). Остальные сельскохозяйственные районы Иркутской 
области характеризуются довольно низкими значениями в диа-
пазоне 1,5–5 тыс. м2. Северные территории Байкальского региона 
преимущественно отражают спад жилищного строительства (по-
казатели менее 1,5 тыс. м2), указанная тенденция характерна и для 
районов старопромышленного типа, так в Петровск-Забайкаль-
ском районе введено 0,9 тыс. м2. Отмечается ситуация, когда объ-
емы ввода на территории района и в районных центрах примерно 
одинаковы (Агинский 3,9 тыс. м2 и пос. Агинское 4,2 тыс. м2). 

Анализируя структуру районов, представленную в табл. 3.2, 
выявлено, что в 40 административных единицах Байкальского 
региона объем ввода жилья за 2014 г. (предкризисный, относи-
тельно стабильный год, выбранный как базовый) располагается 
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в близком к сверхмедленному развитию строительной индустрии 
диапазоне – 1501–5000 м2. 

Удельный показатель ввода жилья (м2/чел) в разрезе муници-
пальных образований первого и второго уровня позволяет «более 
тонко» оценить, чем валовые показатели, потенциальную обеспе-
ченность жильем, – поэтому может выявить проблемные террито-
рии по важнейшему показателю качества жизни населения, како-
вым является удельное обеспечение «квадратными метрами».

При создании данной карты по характеристике удельного ввода 
жилья в Байкальском регионе (рис. 3.9), одна из основных задач – 
выявление дифференциации (неравномерности) процессов ввода 
жилья (темпов) на душу населения. 

Группировка районов Байкальского региона, согласно данному 
показателю выделена в следующих рамках (м2/чел.): 1) более 1,0; 
2) 0,71–1; 3) 0,51–0,7; 4) 0,31–0,5; 5) 0,1–0,3; 6) менее 0,1.

Высокий удельный показатель (1 м2 на чел.) наблюдается только 
в Иркутском районе. Далее, с показателем объема ввода жилья в ин-
тервале 0,7–1,0 м2 – районы, в границах которых расположены адми-
нистративные центры, либо соседствующие с ними. Отметим, что 
из городов региона лидером по вводу жилья является г. Свирск, что 
объясняется наложением факторов увеличения численности населе-
ния, улучшением эколого-экономической ситуации и, соответствен-
но, резкий, более чем в 3 раза, по сравнению с 2013 г. скачок объема 
ввода жилья с 3102 м2 до 9500 м2. Третье место занимают города 
– региональные центры в следующем порядке: г. Иркутск (с объе-
мом ввода жилья 0, 65 м2/чел.), г. Чита (с показателем в 0,62 м2/чел.), 
г. Улан-Удэ (с объемом ввода жилья равным 0,52 м2/чел.). 

Четвертую группу, с показателем 0,3–0,5 м2/чел. образуют рай-
оны центральной экологической зоны Байкальской природной 

Таблица 3.2 
Распределение объема ввода жилья на душу населения (м2) к числу 

административных единиц (районов и городов)
Объем ввода 
жилья (м2) 0–1500 1501–

5000
5001–
10000

10001–
20000

20001–
1000000 >1000000

Число адми-
нистративных 
единиц 

23 40 18 10 6 4
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территории, обладающие высоким рекреационным потенциалом 
и переживающим в 2010–2014 гг. туристический бум. Исключе-
ние составил только Северобайкальский район, а также районы, 
характеризующиеся сельскохозяйственной специализацией и 
приграничным расположением. В пятую группу (0,1–0,3 м2/чел.) 
отнесены районы с низким удельным показателем ввода жилья; 
в шестую – районы с критически малым объемом ввода жилья 
(менее 0,1 м2/чел.), расположенные в северных и старопромыш-
ленных районах.

Последствия кризисного периода (2015–2016 гг.) отразились на 
характеристике объема ввода жилья (рис. 3.10). По показателю об-
щего объема ввода жилья ситуация не в пользу активного развития 
жилищного сектора в Байкальском регионе. Так, высокие показате-
ли ввода жилья (от 20 000 до 100 000 и более) характерны для менее 

Рис. 3.9. Объем ввода жилья на душу населения (в 2014 г., в м2 /чел.) 
[Рогов, 2017в].
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чем 10 % МО БР (первые две группы) и это преимущественно ад-
министративные центры субъектов федерации (Иркутск, Улан-Удэ, 
Чита), а также прилегающие к ним районы – Иркутский, Иволгин-
ский, Читинский (эффект субурбанизации в условиях непредсказуе-
мых рыночных преобразований жизненного уклада в постсоветский 
период развития сибирских территорий). Для значительного числа 
МО в регионе количественные характеристики по вводу жилья «ле-
жат» в самом низком диапазоне – 0–10 000 м2 в год (почти 45 %). 
Только каждое пятое МО Байкальского региона относится к средин-
ной группе по указанному показателю (5 000–10 000 м2). При этом 
суммарное количество вводимого жилья первой пятерки муниципа-
литетов в 2017 г. превышает в 1,6 раз аналогичный показатель остав-
шихся 94 субъектов Байкальского региона (911 606 м2 и 553 358 м2 
соответственно). Аналогичная ситуация и в 2014 г.: 1 028 044 м2 воз-

Рис. 3.10. Объем ввода жилья (в 2017 г., м2) 
(составлено по материалам автора).
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ведены в административных центрах и окружении, на «периферии» 
– 623 136 м2 (превышение в 1,6 раз).

В целом закономерны процессы снижения ввода жилья в се-
верных территориях Байкальского региона в связи с проводимой 
политикой, продолжающуюся концентрацию строительной ак-
тивности в региональных центрах и соседствующих с ними рай-
онах. Для визуализации изменений представлен таблица сравне-
ния состояния объема ввода жилья в первых 10 муниципальных 
образованиях (МО) Байкальского региона по показателю ввода 
жилья в 2014 г. на 2017 г. (табл. 3.3).

Представленные карты позволяют наблюдать изменения свя-
занные с процессами снижения ввода жилья в северных террито-
риях, изменения вектора расселения населения (от распыленного 
по области к концентрированному к крупным городам), а также 
выделения районов с высокой строительной активностью. 

Анализ данных удельных показателей по районам и крупным 
центрам (табл. 3.4) выявил следующую неблагоприятную ситу-
ацию: преобладающее количество административно-территори-
альных единиц (районов, городов, поселений) Байкальского ре-
гиона (77 ед.), находится в диапазоне ввода жилья на душу на-
селения от 0 до 0,3 м2, из них в 33 показатель ввода жилья, не 
превышает 0,1 м2/чел.

Таблица 3.3
Динамика объемов ввода жилья в лидирующих по объемам ввода жилья 

МО Байкальского региона (2014–2017 гг.)

Образование 2014 2017 Прибыль
(- убыль)

г. Иркутск 401 726 289 456 -112 270
г. Улан-Удэ 220 800 119 600 -101 200
Город Чита 213 682 118 705 -94 977
Иркутское районное МО 137 000 344 793 +207 793
Ангарское МО 54 836 25 259 -29 577
Читинский район 50 849 48 262 -2 587
Иволгинский 36 100 15 400 -20 700
Шелеховский район 34 635 41 910 +7 275
МО. «г. Черемхово» 25 647 5 986 -19 661
Кабанский 19 500 10 100 -9 400



117

Сравнение лидеров-МО в Байкальском регионе по среднегодо-
вому объему ввода за период 2014–2017 гг. с занимаемыми пози-
циями в рейтинге по удельному весу в среднегодовой численности 
населения (рис. 3.13) позволяет выделить быстрорастущий сектор 
гражданского строительства в Иркутском районном МО (с большим 

Рис. 3.11. Объем ввода жилья на душу населения м2 (2017 г.)
(составлено по материалам автора).

Таблица 3.4
Распределение объема ввода жилья на душу населения (м2/чел) 

к числу административных единиц (районов и городов)

Объем ввода жилья (м2/чел) < 0,1 0,1–
0,3

0,31–
0,5

0,51–
0,7

0,71–
1,0 >1

Число административных 
единиц ( %) 33 44 15 4 4 1

[Строительство…, 2015 а; Строительство…, 2015 б ; Таблица…].
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отрывом от другой территории – Шелеховского районного МО). То 
есть в последние годы более активно в Байкальском регионе про-
являются субурбанизационные процессы в Иркутской агломерации. 

Преобладающий фон карт, отражающий среднегодовой удель-
ный ввод жилья (подушевой) в Байкальском регионе, – это пока-
затели ниже среднерегионального (не выше 0,5 м2/чел.), при этом 
самый низкий подушевой показатель ввода жилья (0,1–0,3 м2/чел.) 
наблюдается на достаточно большой территории – 40 % МО регио-
на. Преобладают административные районы, расположенные вдоль 
основной линии расселения – Транссиба (Усольский, Зиминский, 
Могочинский и др., к этой же группе относятся и районы северных 
территорий (Нижнеилимский, Киренский, Тунгиро-Олекминский 
и др.). Муниципальные образования-лидеры по душевому объему 
ввода жилья за последние годы представлены в табл. 3.5.

Рис. 3.12. Среднегодовой объем ввода жилья (за 2014–2017 г., м2)
(составлено по материалам автора).
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Рис. 3.13. Среднегодовой объем ввода жилья м2 на душу населения 
за 2014–2017 гг. (составлено по материалам автора).

Таблица 3.5
Муниципальные образования-лидеры Байкальского региона 

по душевому объему ввода жилья (2014–2017 гг.)

Район/город Ввод на душу 
2014 м2

Ввод на душу 
2017 м2 Динамика

Иркутское районное МО 1,28 2,73 +1,45
г. Северобайкальск 0,20 2,15 +1,95
Ольхонское районное МО 0,09 1,13 +1,04
Читинский район 0,77 0,74 -0,03
Северо-Байкальский 0,06 0,63 +0,57
Шелеховский район 1,19 0,63 -0,56
Тарбагатайский 0,48 0,53 +0,06
Районное МО «Усть-
Удинский район» 0,10 0,51 +0,41

МО г. Братска 0,07 0,48 +0,40
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За трехлетний период показатели жилья на душу населения из-
менились и отличаются от лидеров по вводу жилья. Здесь ситуа-
ция следующая, в десятку не попали региональные центры, однако 
проявились территории, граничащие с ними и участвующие в раз-
личных программах. Так, г. Северобайкальск попал в лидеры из-за 
того, что в этот год вводилось жильё, возведенное на территории 
города в рамках ФЦП Жилище, по программе переселения из зоны 
БАМа (общая характеристика динамики на рис. 3.13). 

Отличительной чертой строительной индустрии Байкальского 
региона является следующая закономерность: межмуниципальная 
контрастность (поляризация) строительства значительно опережа-
ет в настоящее время соответствующие центро-периферические 
градиенты других основных видов деятельности – промышлен-
ности, торговли и т. д. Это доказывается сравнением степени кон-
центрации строительства (ввода жилых домов), промышленности 
(объема отгруженных товаров) и торговли (розничного товарообо-
рота) в региональных центрах и прилегающих к ним районах. Так, 
в Иркутской области в 2019 г. на региональный центр – Иркутск 
– и прилегающие к нему Иркутский район, Ангарск и Шелехов 
(с районом) приходится 26,7 % всего объема отгруженных товаров 

Рис. 3.14. Сравнение распределения числа муниципальных образований 
по удельному вводу жилья м2 на душу населения в 2014 г. и 2017 г.
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региона, в том числе на Иркутск с одноименным районом – 16,3 %. 
Удельный вес в розничном товарообороте тех же четырех МО до-
стигает 59,1 %, в том числе Иркутска с одноименным районом – 
47,3 %. При этом ещё выше концентрация жилищного строитель-
ства: в 2019 г. доля в объеме ввода жилых домов четырех вышеука-
занных МО – Иркутска, Иркутского района, Ангарска и Шелехова 
(с районом) – составляла 82,4 %, причем вклад Иркутска с однои-
менным районом – 76,1 %. Получается, что степень концентрации 
строительства в Иркутске и Иркутском районе в 1,6 раза выше, чем 
концентрация здесь торговли, и в 3,1 раза выше, чем концентрация 
промышленности [Торговля…, 2019].

В Республике Бурятия ситуация аналогична: г. Улан-Удэ и три 
прилегающих района – Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграев-
ский в 2020 году сконцентрировали 69,5 % введенного жилья [Экс-
плуатация…, 2020]. Эти же субъекты в структуре общереспубликан-
ского объема отгруженной продукции занимают 56,5 %, а среднего-
довая доля в товарообороте – 76,5 % [Промышленное…, 2020].

Выявленная тенденция в целом характерна и для Забайкальско-
го края: в 2019 г. концентрация строительства в г. Чите и Читинском 
районе составила 63,8 % от общекраевого, а доля в товарообороте 
– 67,5 %. При этом невысокий объем отгруженной продукции в 
рассматриваемых МО (13,3 %) – результат деятельности крупней-
ших в стране горнодобывающих предприятий на периферии, от-
тягивающих на себя преобладающую долю [Социально-…, 2014].

Таким образом, сверхактивное жилищное строительство в ре-
гиональных центрах и прилегающих к ним районах отражает и 
закрепляет тенденцию смещения туда населения, свидетельствуя 
о продолжении гипертрофированного роста этих центров с приго-
родными районами на фоне теряющей население периферии. 

Анализ динамики базовых показателей стройиндустрии (общие 
и удельные показатели ввода жилья в Байкальском регионе) позво-
лил выявить разнонаправленность и контрастность происходящих 
пространственных процессов за данный период (2014 и 2017). К 
тому же, на общем фоне, где строительная динамика в целом по-
ложительна, «высветился» ряд районов, в которых строительная 
активность имела временный «всплеск», обусловленная скорым 
освоением средств по выполнению региональных или националь-
ных программ (в основе, как правило, субъективный фактор). На 
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территории Байкальского региона динамика основных групп МО 
по суммарному показателю ввода жилья за исследуемый период не 
столь контрастна, за исключением третьей группы территорий, где 
отрицательная динамика составила 27 %.

Использование данных карт позволит наблюдать динамику раз-
вития строительства для разработки последующей оптимизации 
выявления дефицитных по данным показателям территорий и при-
нятия мер по активизации строительной активности. При этом не-
обходимо включение конкретных мероприятий в базовый пакет 
документов по развитию территорий городского, районного, реги-
онального уровня (в том числе, разработку планов для включения 
указанных районов и поселений в целевые государственные про-
граммы). Данные карты показывают реальные условия жилищной 
обеспеченности территорий, отличающихся по экономико-геогра-
фическому положению, обращают внимание на проблему нерав-
номерности инвестиционно-строительной активности отдельных 
административных районов. Дополнительно к использованию ав-
торских карт в текущей деятельности административных учреж-
дений они могут успешно использоваться и в образовательной 
деятельности, в качестве реального примера функционирования 
строительной индустрии в пределах Байкальского региона. 

3.3. Перспективы развития стройиндустрии Байкальского 
региона

При рассмотрении планов развития субъектов Байкальского ре-
гиона выявлено два подхода в стратегии развития программ. Первая, 
на примере Иркутской области направлена на институциональное 
регулирование участников строительного рынка (рис. 3.15). Про-
грамма «Доступное жилье», состоящая из 10 подпрограмм, охваты-
вает обширный пласт вопросов, связанных как со стимулированием 
ввода нового жилья, так и с ликвидацией изношенного. Бюджет про-
граммы составляет 26,6 млрд руб.[ Государственная…(а)].

В республике Бурятия реализуется второй вид стратегии, в виде 
программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия», где помимо вопросов связанных 
с со строительством, рассматриваются смежно возникающие про-
блемы [Государственная…(б)]. Объем бюджетных ассигнований 
программы составляет 26,29 млрд руб. за период 2014–2021 гг. 
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В структуру программы включены 4 подпрограммы, охватывающие 
широкий спектр вопросов строительства и ЖКХ, против 10 подпро-
грамм в Иркутской области (рис. 3.16), однако по своей структуре 
они более разносторонние. Так, в подпрограмму развития жилищно-
коммунального комплекса РБ, кроме переселения из ветхого жилья, 
включается такой социально-острый аспект, как программы мест-
ного развития и обеспечение занятости для шахтерских городков и 
поселков, что объясняется территориальной диференциацией двух 
соседних регионов, и приоритетность сохранения существующего 
расселения в Республике Бурятия, против концентрации в крупных 
населенных пунктов в Иркутской области.

В Забайкальском крае, программа, связанная в жилищным 
строительством включена в программу развития территории, и но-
сит название: «Государственное регулирование территориального 
развития Забайкальского края» на 2014–2020 гг. (рис. 3.17). Общий 
объем расходов на программу за счет средств краевого бюджета на 
2016–2021 гг. составляет 1,03 млрд руб.

Рис. 3.15. Структура государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019–2024 гг.
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Рис. 3.17. Структура государственной программы «Государственное 
регулирование территориального развития Забайкальского края».

Рис. 3.16. Структура государственной программы 
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия».
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Результатом деятельности перечисленных региональных про-
грамм является улучшение показателей производства строитель-
ных материалов, увеличения доступности ипотечных кредитов, а 
также увеличение объемов ввода жилья. 

В связи с тем, что основной объем введенного жилья строится 
за счет конечного потребителя, целесообразно рассмотреть дина-
мику выдачи жилищных кредитов на территории Байкальского 
региона.

Согласно статистике центрального Банка России динамика объ-
ема выдачи кредита для Байкальского региона выглядит следую-
щим образом (рис. 3.18). 

Анализируя представленную информацию можно сделать 
вывод о том, что жилищные кредиты наиболее востребованы у 
жителей Иркутской области. На втором месте находятся жите-
ли Забайкальского края, и замыкает тройку регионов Республика 
Бурятия. Пиковое значение по объемам жилищного кредитования 
зафиксирован в Иркутской области на 1.01.2015, соответственно 
в 2014 г. Далее следует кризисная «яма» показателей, (2015 г.), 
после чего наблюдается тенденция к росту и восстановлению 
объемов. Аналогичная ситуация наблюдается и в двух соседних 
регионах. Поскольку основными фокусами региональной стро-
ительной активности являются региональные центры и примы-

Рис. 3.18. Объем выдачи жилищного кредита для субъектов 
Байкальского региона (млн руб.).
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каемые к ним районы, не лишним будет добавить генеральные 
планы развития указанных территорий в разрезе зон жилищной 
застройки разных типов (малоэтажная, среднеэтажная, много-
этажная и общественно-деловая). В процессе ознакомления со 
стратегиями развития региональных центров, обнаружено, что 
единая концепция развития отсутствует. Например, в каждом ад-
министративном районе Улан-Удэ генеральным планом предус-
мотрено территориальное развитие жилой зоны, но в разной сте-
пени. Основное направление территориального развития жилых 
зон предусматривается в Октябрьском административном райо-
не, а именно в Юго-западном и Юго-восточном планировочных. 
Жилые зоны в проекте представлены кварталами и микрорайо-
нами в 5 и более этажей, кварталами жилых домов в 3-4 этажа и 
кварталами в 1-2 этажа (индивидуальное жилищное строитель-
ство в виде сохраняемой традиционной застройки и застройки 
нового типа – коттеджной).

Жилая застройка в 5 и более этажей – высокоплотная (панель-
ная и кирпичная, предполагается, что в дальнейшем будет демо-
кратичная по стоимости, предназначена для основной массы на-
селения). В основном это должны быть доходные дома – жильё 
социального найма. Массовое строительство недорогого жилья, 
которое можно снимать на условиях социального найма поможет 
снять жилищную проблему. Жилая застройка в 5 и более этажей в 
генеральном плане преобладает по территориальному развитию 
во всех расчётных периодах развития города. Из пятиэтажной и 
выше застройки предлагается формировать центральные масси-
вы новых районов и фасады новых городских и районных маги-
стралей. 

В рамках градостроительной политики проводимой админи-
страцией г. Улан-Удэ отраженной в пояснительной записке к ге-
неральному плану города [Пояснительная…] продолжится после-
довательная политика «компактизации» города, т. е. отказ от экс-
тенсивного размещения застройки, максимальное использование 
резервов и ресурсов интенсивного развития.

В городе Иркутске напротив, согласно концепции генерального 
плана г. Иркутска от 9 июня 2004 г. [Концепция…, 2004], для вво-
да жилья предусматривается трехступенчатый комплекс меропри-
ятий по застройке с этапами на 2010, 2020 и 2030 гг. В настоящее 
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время реализуется второй этап, предусматривающий жилищное 
строительство на свободных участках за существующей город-
ской чертой на территории 297,3 га, в том числе начало застройки 
Чертугеевского полуострова. Предусмотрена реконструкция всех 
административных округов на территории 217,1 га. Развитие ма-
лоэтажной блокированной и коттеджной застройки на всех пло-
щадках. Новое жилищное строительство в объеме 9152,2 тыс. м2 
общей площади в рамках концепции предлагается разместить на 
свободной от застройки территории – 6579,1 тыс. м2 общей площа-
ди, из них в границах существующей городской черты (рис.3.20) 
– 33,2 % (2187,0 тыс. м2) общей площади, в т. ч. многоэтажная за-
стройка – 76,2 % (1667,5 тыс. м2) общей площади; блокированная 
застройка – 14,2 % (310,5 тыс. м2) общей площади; усадебная за-
стройка – 9,5 % (209,0 тыс. м2) общей площади. За существующей 
границей города (рис. 3.21) – 4392,1 тыс. м2 общей площади, в т. ч. 
многоэтажная застройка – 80,6 % (3542,6 тыс. м2) общей площади; 
блокированная застройка – 3,8 % (167,3 тыс. м2) общей площади; 
усадебная застройка – 15,5 % (682,2 тыс. м2) общей площади; на 
реконструируемых территориях в границах города – 2573,1 тыс. 
м2 общей площади (рис.3.19).

Численность населения занятого в строительстве и его структу-
ра в г. Иркутске, подвержена изменениям. Так, по данным службы 
занятости, в 2018 г. – 89,8 тыс. чел (в том числе 42 % иностранных 

Рис. 3.19. Распределение перспективного размещения жилого фонда 
согласно стратегии г. Иркутска [Концепция…, 2004].
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специалистов) а в 2020 г. – 69,1 (в т. ч. 9 % иностранцев). Таким 
образом, город Иркутск развивается в т. ч. за счет субурбанизации. 

Город Чита в своем плане развития территорий, разработанном 
до 2030 г., применяет интенсивный характер застройки, включа-
ющий снос малоценных одно-, двух-, трехэтажных жилых домов 

Рис. 3.20. Распределение перспективного размещения жилого фонда 
согласно стратегии г. Иркутска в границах существующей черты 

города

Рис. 3.21. Распределение перспективного размещения жилого фонда 
согласно стратегии г. Иркутска за границами существующей черты 

города [Концепция…, 2004].
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[31]. Общая территория для размещения жилищного строитель-
ства на расчетный срок определена в размере 1350,0 га. 

В целом к концу расчетного срока генерального плана терри-
тории жилой застройки возрастут на 905 га. Произойдут изме-
нения в сторону увеличения территорий многоэтажной (6 эт. и 
более) и средне этажной (4–5 эт.) застройки, территории которых 
возрастут на 903 га. Территории малоэтажной практически не из-
менятся в связи с предусматриваемым сносом 1-, 2-, 3-этажной 
малоценной застройки не только для размещения жилищного 
строительства, но и для создания общественно-деловой застрой-
ки, прокладки автомагистралей и др. 

В качестве примера трансформации на муниципальном уров-
не можно выделить запланированные мероприятия по выносу 
опасных военных объектов на территории г. Чита с последую-
щей застройкой освободившейся жилыми домами, а также смена 
назначения иных категорий земельных участков под жилую за-
стройку (рис. 3.23). 

Следуя указанным мероприятиям по расширению жилой зоны, 
за счет изменения назначения земель и увеличению площади 
городов, реализуется самая наглядная и остросоциальная ветвь 
строительной индустрии – жилищное строительство. Именно на 
уровнях, обозначенных выше проявляется локальный характер 
трансформации, который, наиболее заметен жителям указанных 
населенных пунктов и от продуктивности которого и будут су-
дить о строительной индустрии в целом.

Рис. 3.22. Размещение нового жилищного фонда по категориям земель.
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3.4. Потенциал использования вторичного сырья в 
строительной индустрии Байкальского региона

Согласно исследованиям Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, Академии 
инженерных наук им. А.М. Прохорова, Академии военных наук, 
Г.Г. Лунев и Ю.М. Прохоцкий выделяют три вида вторичных стро-
ительных ресурсов: общестроительные, конструкционные и тех-
нологические [Лунев, 2020]. Вторичные строительные ресурсы 
могут возникать как от сноса домов, так и от их реконструкции, 
ремонта или технического перевооружения. Так, во вторичное ис-
пользование могут направиться металлические изделия, такие как 
трубы, запорная арматура, железные двери. Бетонные блоки мож-
но отправлять на станции по дроблению и получать из них вторич-
ный бетон и бетонный щебень, по своим характеристикам подхо-
дящий для отсыпки «подушки» автодороги, засыпки неровностей, 
изготовления плитки или новых железобетонных изделий. Таким 
образом, вместо захоронения, перспективный строительный ма-
териал можно вовлечь в производство новой продукции. Однако, 
следует признать, что в настоящее время в регионе отсутствуют 
подобные организации, осуществляющие комплексный рециклинг 
крупнообъемных строительных отходов. 

Рис. 3.23. Территории жилищного строительства на расчетный срок, га 
[Генеральный…].
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Существующие технологии позволяют создать из вторичного 
сырья разнообразную новую продукцию. Автором выполнен об-
зор предприятий как средозащитной инфраструктуры (заготови-
тельный сектор), так и предприятий, использующих вторичное 
сырье в строительной деятельности (Иркутская область). Взяв 
за основу исследования, проведенные в начале кризиса 2014 г. 
представлены предприятия по утилизации отходов во вторсы-
рье, действовавшие на территории Иркутска, однако, при акту-
ализации выяснилось, что часть из них уже не функционирует. 
Наблюдаемое явление – влияние экономической обстановки на 
существование предприятия строительной индустрии, можно от-
нести к фактору трансформационных процессов. Действующие 
предприятия представлены далее.

Переработкой ПЭТ-бутылок, пленки, других полимерных ма-
териалов в г. Иркутске занималось предприятие ООО «Нитек», 
которое производило их сбор и переработку. На выходе – продук-
ция в виде рядовой черепицы. Её состав: 85 % – кварцевый песок, 
14 % – полимеры, 1 % – краситель. При обращении на электрон-
ный ресурс предприятия в 2020 г, отметили, что прайс-листы не 
обновлялись свыше полугода, а на самой странице отсутствовала 
активность в виде обратной связи, отзывов и т. д.

Стеклотара может использоваться как для вторичного произ-
водства бутылок, либо для создания новых строительных матери-
алов, таких как утеплители, или стеклобетон. Прием стеклотары 
производится в трех районах города Иркутска, однако переработ-
ка осуществляется на стеклолитейных заводах в других регионах. 
Отслужившие свой срок автомобильные шины могут стать гидро-
изоляционными материалами, вяжущей основой для дорожного 
строительства, а также нескользящей морозостойкой плиткой, что 
весьма актуально с учетом продолжительности количества мороз-
ных месяцев. Одним из таких предприятий в г. Иркутске является 
ООО «Резинопол». Предприятие осуществляет полный цикл пере-
работки автомобильных шин с разделением на резиновую крошку 
размерных фракций от 0,5 до 2,5 мм, кордовое (текстильное) во-
локно, дробленый стальной металлокорд, а также выпускает цвет-
ные резинополимерные покрытия из резиновой. В 2020 году пред-
приятие функционирует и предлагает резинополимерные маты, 
брусчатку, рулонные покрытия, бордюры и т. д. 
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Создание строительных материалов из макулатуры представлено 
продукцией ООО «Вторма-Байкал», «выросшее» из треста Вост-
сибвторсырье. Эковата представляет собой рыхлый лёгкий изоля-
ционный материал, состоящий на 81 % из вторичной целлюлозы и 
на 19 % добавок – антипиренов и антисептиков. Способ нанесения 
варьируется от ручного, до влажного и механизированного.

На Ново-Иркутской ТЭЦ существует программа включения зо-
лошлаковых отходов в качестве компонента для асфальтобетонов, 
пенобетонов и сепарации из них магнетитовой составляющей. На 
этом предприятии ежегодно образуется 2 млн. тонн золошлаковых 
отходов (ЗШО). Порядка 20 % ЗШО используется в качестве до-
бавки в цементное сырье на ОАО «Ангарскцемент». На дочернем 
предприятии «Иркутскэнерго» ЗАО «Иркутскзолопродукт» утили-
зирует 10 % ЗШО для различных целей, в том числе в качестве 
заменителя щебня, песка, частично – цемента. Перспективы при-
менения этого материала – создание оснований автомобильных 
дорог, а также для замены природного гравия. Примерно 0,25–0,3 
млн тонн ЗШО намечено использовать в ЗАО «Иркутскзолопро-
дукт» для производства изделий из газобетона. Имеется ряд дру-
гих направлений использования ЗШО от Ново-Иркутской ТЭЦ, 
включая производство почвогрунта для рекультивации карьеров, 
для засыпки полигонов ТБО.

По нашему мнению, несмотря на имеющиеся разработки по ис-
пользованию ЗШО, объем их применения может быть существен-
но увеличен при переводе технологии золоудаления с мокрого на 
сухое, что позволит избежать излишних энергозатрат на сушку 
этого сырья при производстве различных строительных матери-
алов, а также организовать производство сухой золы различного 
помола непосредственно на ТЭЦ, как это принято в таких странах 
как ФРГ, Польша, где используется практически весь объем этих 
отходов. Исходя из опыта западных стран, в повторное использо-
вание можно использовать даже остатки зданий, подлежащих сно-
су [Уланова, 2014].

Арболит, дерево-блоки и опилкобетон – это те немногие виды 
современных строительных материалов, которые производятся 
благодаря переработке первичных отходов лесоперерабатываю-
щих предприятий. Также к ним можно добавить и стеклобетон. 
Это огнеупорный материал, армированный стекловолокном, бо-
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лее устойчивый к перепадам температуры и обладающий высокой 
прочностью на изгиб и растяжение.

Ввиду потребности в недорогих утеплителях и прочих продук-
тов требующих стекольного сырья, целесообразно предложить 
организовать стеклоплавильный завод на территории города, чья 
мощность позволит обеспечить потребителей в г. Иркутске и Ир-
кутском районе.

Строительная индустрия Байкальского региона не полностью 
автономна, зависит от поставок предприятий стройматериалов, 
находящихся иногда за тысячи километров. На стоимость при-
возных строительных материалов накладываются транспорт-
ные, складские и посреднические затраты, что в конечном счете 
влияет на стоимость квадратного метра. Еще одним фактором, 
влияющим на производство строительных материалов в области, 
можно считать жесткие экологические ограничения на террито-
риях, входящих в зону воздействия озера Байкал. При этом, кон-
центрация потребителей – как предприятий застройщиков, так и 
строителей индивидуального жилья концентрируется в районах 
окружающих Байкал. 

В рамках планового проекта «Направления использования 
вторичных ресурсов в производстве строительных материалов 
в Иркутской области» (2015) автор рассмотрел, как имеющиеся 
в регионе предприятия перерабатывают образующиеся отходы и 
предложил создание предприятия по производству такого необ-
ходимого в сибирском климате строительного материала, как уте-
плитель. В основу проекта легла нормативная база Федеральной 
целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 
годы», предполагающая мероприятия по строительству мусоро-
сортировочного комплекса и полигона ТБО в р.п. Маркова Иркут-
ского района в 2016–2017 гг., а также размещение и строительство 
мусоросортировочного комплекса на территории Иркутского рай-
она (2016–2018 гг.). Мусоросортировочные предприятия являются 
источниками сырья, необходимого для производства утеплителя, 
этим и объясняется выбор перспективной площадки для разме-
щения. Кроме того, при работе мусоросжигательного завода, по-
путным продуктом утилизации углеводородных отходов, является 
синтез-газ, который, при применении генераторной установки, мо-
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жет являться источником энергии как для самого предприятия, так 
и для расположенных вблизи потребителей. В качестве обоснова-
ния объемов имеющегося сырья, использовалась работа «Оценка 
жизненного цикла интегрированных систем управления отходами 
[Уланова..., 2014]. В городе с населением 600 тыс. человек (напри-
мер, г. Иркутск) образуется около 220 тыс. т ТБО в год. В составе 
ТБО стекло составляет 11,4 %, полимерные материалы – 13,75 %, 
бумага, картон – 13,29 %. Таким образом, имеющийся годовой по-
тенциал указанных отходов составляет: стекла – 25 тыс. тонн, по-
лимеров – 30 тыс. т, макулатуры – 29 тыс. т. 

В проекте создания предприятия по производству утеплителя 
учитывался необходимый объем поступления сырья в 1250 т сте-
клобоя в квартал или 5 тыс. тонн в год, что в 5 раз меньше расчет-
ных, производимых городом стеклянных отходов. Для производ-
ства утеплителя необходимы вещества, большинство из которых 
можно приобрести у производителей Иркутской области, и тем 
самым «поддержать» местного производителя.

Как следует из приведенных объемов необходимых материалов 
(табл. 3.6) (за исключением газа, необходимого для питания печи), 
наибольшую часть (43 %) в производстве утеплителя составляет 
стеклобой, что обуславливает «притяжение» такого производства 
к источнику сырья. По характеристикам планируемой к выпуску 
продукции, рассчитанный утеплитель на основе стеклобоя обла-
дает плотностью 50 г/м 2, кроме того, существует возможность из-
менения состава и увеличения плотности утеплителя под нужды 
потребителей. Учитывая потенциал отходов, при успешной де-
ятельности первой очереди производства, можно предположить 
размещение еще одной установки, для покрытия потребностей в 
изоляционных материалах и соседних регионов. 

В настоящее время, рассматривается вопрос о частичном сно-
се аварийных и капитальном ремонте пятиэтажных домов 335 
серии, которые массово возводились на территории Байкальско-
го региона, в частности в г. Ангарске в 60-х г. ХХ века. Часть 
пятиэтажных домов строились из материала газозолобетон, ко-
торый в силу своих свойств оказался водопроницаем, и армату-
ра, установленная внутри плит, подверглась процессу коррозии и 
потере прочностных характеристик. Для того, чтобы такие дома 
отделить от домов, ресурс которых еще не исчерпан, необходимо 
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провести паспортизацию МКД данной серии с забором кернов из 
стен. Если окажется, что проблема масштабна, тогда в части об-
ращения с вторичными отходами, нам поможет опыт европейской 
части России, где уже воплощаются такие проекты по сносу жи-
лых домов как «Реновация». Как указано в ГОСТ30772-2001 «Ре-

Таблица 3.6
Перечень компонентов необходимый для функционирования 

производства утеплителя (в расчете на квартал/год).
Компоненты Объем в квартал/ год

Стеклобой 750 / 3000 т
Кварцевый песок 270 / 1080 т
Полевой шпат 195 / 780 т
Доломит 9,4 / 37,6 т
Известняк 71,4 / 285,6 т
Сода очищенная 165 / 660 т
Тетраборнокислый натрий (бура) 250 / 1000 т
Аммиак 53 / 212 т
Мочевина 55 / 220 т
Газ 6552 / 26208 м3

Рис. 3.24. Доли компонентов для приготовления утеплителя (в %).
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сурсосбережение обращение с отходами», рециклинг – процесс 
возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техноге-
неза. Снос жилого дома сопровождается большим количеством 
образующихся строительных отходов, которые, при должной ор-
ганизации, могли также могут быть вовлечены во вторичное ис-
пользование. 

Выводы к главе 3
Для строительной индустрии Байкальского региона выявлен 

тренд снижения объемов ввода жилья с запада на восток, что на-
блюдается и в Сибири в целом.

Динамика удельных показателей Байкальского региона в объ-
еме ввода жилья в сибирском марорегионе имеет волнообразный 
характер с общей отрицательной динамикой. 

Анализ показателей динамики объема ввода жилья в Байкаль-
ском регионе за 45-летний период (1975–2019 гг.) позволяет выде-
лить советский пиковый период (1985–1990 гг.) для всего региона 
и постсоветский сглаженный период (2012–2015 гг.). Пиковые зна-
чения ввода жилья в Байкальском регионе совпадают со среднеси-
бирскими значениями. Объем ежегодного ввода жилья в Байкаль-
ском регионе не достиг объемов советского периода.

На основе характеристики динамики строительства, пред-
ставленной серией тематических карт (2014–2017 гг.), выполнено 
зонирование строительной активности, выявлены центры строи-
тельной активности – региональные центры и прилегающие к ним 
административные районы. Гиперактивное жилищное строитель-
ство в региональных центрах и прилегающих к ним районах от-
ражает и закрепляет тенденцию смещения населения, свидетель-
ствуя о продолжении гипертрофированного роста этих центров с 
пригородными районами на фоне теряющей население периферии. 

Выполнен расчет объема одного из видов вторичного сырья 
для использования в стройиндустрии (стеклобой, г. Иркутск), 
выполнен обзор предприятий как средозащитной инфраструкту-
ры (заготовительный сектор), так и предприятий, использующих 
вторичное сырье в строительной деятельности (Иркутская об-
ласть), предложено включение вторичных строительных ресур-
сов и производство строительных материалов из вторсырья.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная строительная индустрия одна из базовых отрас-
лей экономики, разнонаправленная динамика развития которой 
зависит от социально-экономических условий в стране и мире. 
В изменяющихся социально-экономических и политических ус-
ловиях потребовались новые подходы к выявлению особенностей 
отраслевой характеристики строительной индустрии, обусловлен-
ные коренными социально-экономическими преобразованиями в 
государстве, пониманием многомерной ее роли в обеспечении не 
только материально-технического базового безопасного развития 
в условиях глобальных вызовов и кризисных явлений, но и более 
тесных взаимосвязей в градостроительной, финансово-кредитной 
региональной политике.

После пика развития строительной деятельности в 1980-х 
гг. XX века, когда доля Сибири в общероссийских показате-
лях превышала пятую часть и стабильного развития до начала 
1990-х гг., происходит спад (19,7 % – 2005 г. и 17,2 % – 2015 г.), 
обусловленный рядом причин: коренной сменой плановой орга-
низационно-структурной системы в строительной отрасли как 
и других сферах социально-экономической деятельности при 
переходе к рыночным отношениям; сменой собственников пред-
приятий строительной индустрии; резким снижением инвести-
ционных вложений (роль государства снизилась и строительные 
предприятия переориентировались на поиски платежеспособ-
ных потребителей).

Определяющий фактор структурно-пространственной транс-
формации региональной стройиндустрии в инвестиционно-стро-
ительном комплексе – смена лидера в строительной деятельности, 
каковым стал инвестор (заказчик), интересы, направленность и 
задачи которого в разной степени определяют в настоящее время 
усиление или смену специализации сложившейся социально-эко-
номической системы территории. 

Видимая перспектива преобразований стройиндустрии в ма-
крорегионе будет определяться: а) социальной политикой госу-
дарства, инициирующей жилищное строительство; б) стратегией 
крупных сырьевых компаний; в) масштабами включения в гло-
бальные проекты, с опорой на научную инфраструктуру.
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Территориальную дифференциацию строительной деятель-
ности наиболее полно отражают современные показатели ввода 
жилья. На всей территории Сибири отмечается положительная 
динамика по данному индикатору (за последние годы возводит-
ся до 15 % общероссийского объема). На протяжении более чем 
10 лет лидерами остаются Тюменская, Новосибирская области и 
Красноярский край, которые обладают значительным экономиче-
ским потенциалом. И по удельным показателям ввода жилья также 
на первых позициях Тюменская и Новосибирская области (0,9 м2/
чел.), опережающие и среднероссийские и среднесибирские пока-
затели (по 0,6 м2 /чел.). Контрастность территориальной диффе-
ренциации стройиндустрии сибирского макрорегиона усиливают 
тенденции централизации хозяйственной деятельности в условиях 
рынка, закрепляя одновременно концентрацию капиталовложений 
в регионах-лидерах, в том числе с учетом перспектив развития, 
сложившихся ограничений из-за COVID-19. 

Причины трансформации пространственного размещения 
строительной индустрии имеют дуальный характер, во-первых, 
предопределяются социально-ориентированной поддержкой госу-
дарства (ипотека, целевые кредиты и т. д.), во-вторых, интереса-
ми вертикально-интегрированных хозяйственных структур. При 
этом основой развития сибирских территорий могут выступать и 
местные предприятия стройиндустрии, более полно учитывающие 
природные и социально-экономические условия макрорегиона, 
опирающиеся на собственную ресурсную базу, поддерживающие 
местный предпринимательский рынок.

При анализе показателей объема ввода жилых домов по реги-
онам Сибири за 1975–2017 гг. можно выделить несколько этапов: 
преимущественный рост – с 1975 г. по 1990 г., далее кризисный 
период – с 1990 г. по 2000 г., нижняя поворотная точка (дно) в 2000 
г. и последующий рост – за 2001–2002 гг. Такой сценарий развития 
характерен для большинства исследуемых регионов. При этом вы-
деляются асимметричные территории: регионы «лидеры» и регио-
ны «аутсайдеры». Лидером является Тюменская область, посколь-
ку на её территории продолжается разработка крупнейших не-
фтегазовых месторождений. Объемы строительства в Тюменской 
области были настолько большими, что в 2000 г., при общем спаде 
объемов строительства в макрорегионе, эти показатели превыша-
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ли «советские» показатели активно осваиваемых Томской области, 
Забайкальского края, Республики Саха (Якутия). К аутсайдерам 
относятся регионы в статусе республик: Алтай, Хакасия, Тыва. 
Так, в Тыве объем ввода жилья в советский период был стабиль-
ным (103-108 тыс. м2, затем с почти 1,5 кратным превышением-
подъемом в 1990 г. – до 156 тыс м2 и резким спадом в 1995 – до 15 
тыс. м2). За период с 2000 г. по 2017 г. удельная площадь вводимого 
жилья (м2/чел.) в целом по Сибири выросла в три раза (с 0,15 м2 до 
0,52 м2).

Невысокие показатели ввода жилья в Байкальском регионе в 
целом и количественное доминирование муниципальных образо-
ваний (МО) с самым низким подушевым показателем ввода жи-
лья (0,1–0,3 м2/чел. для 40 % МО региона) позволяют сделать вы-
вод о недостаточном развитии стройиндустрии в регионе. Срав-
нение лидеров-МО по среднегодовым и удельным показателям 
ввода жилья (2014–2017 гг.) позволяет выделить быстрорастущий 
сектор гражданского строительства в Иркутском районном МО с 
кратным отрывом от других муниципалитетов региона. При этом 
высокие значения ввода жилья (от 20 до 100 тыс. м2 и более) за-
фиксированы в менее чем 10 % МО региона (административные 
центры субъектов федерации: Иркутск, Улан-Удэ, Чита, а также 
прилегающие к ним районы – Иркутский, Иволгинский, Читин-
ский (эффект субурбанизации в условиях непредсказуемых ры-
ночных преобразований жизненного уклада в постсоветский 
период развития сибирских территорий как один из элементов 
продолжающегося многогранного процесса «сжатия» экономи-
ческой территории).

Одно из реальных направлений усиления внедрения принципов 
«зеленой» экономики в стройиндустрии региона подтверждается 
достаточными объемами вторичных материальных ресурсов (рас-
чет выполнен по стеклобою, вторичному стеклу для регионально-
го центра Байкальского региона). 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) – совокупность 
независимых организаций, занятых возведением новых, а также 
реконструкцией и расширением действующих зданий и сооруже-
ний производственного назначения; обеспечивающих строитель-
ные процессы ресурсами и услугами; выполняющих научно-ис-
следовательские, проектно-изыскательские и опытно-конструк-
торские работы и готовящих кадры [6, 8]. В состав ИСК включают 
как производственные, так и непроизводственные организации: 
общественные союзы и ассоциации, высшие учебные заведения, 
проектные и исследовательские организации, риэлтерские, страхо-
вые и инвестиционные структуры. Объединенные в группу вспо-
могательных организаций, они часто оказываются наиболее важ-
ными звеньями в достижении ИСК желаемого результата.

Инжиниринг – предоставление на коммерческой основе раз-
личных инженерно-консультационных услуг производственного, 
коммерческого и научно-технического характера. Конечной целью 
инжиниринга является получение заказчиками и инвесторами наи-
лучших результатов от вложенных средств.

Рециклинг – процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов 
в процессы техногенеза

Строительная индустрия – совокупность строительных орга-
низаций, предприятий по производству строительных материалов 
и конструкций, а также проектных организаций. В данном виде 
строительная индустрия входит в строительный комплекс, кото-
рый, в свою очередь включается в инвестиционно-строительный 
комплекс. Таким образом, строительная индустрия отличается от 
строительного комплекса отсутствием политико-административ-
ных рычагов воздействия и строительных учебных заведений.

Строительный цикл – разновидность экономического цикла, 
имеющий отраслевой характер и занимающий промежуточное по-
ложение между среднесрочными и долгосрочными циклами, об-
условленный совокупностью факторов, влияющих на строитель-
ную активность. Впервые выделен С. Кузнецом.

Пространственная трансформация строительной индустрии – 
процесс преобразования качественных и количественных характе-
ристик элементов (предприятий стройиндустрии), а также преоб-
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разования отношений и связей в макроэкономической подсистеме 
влекущих за собой многофакторные изменения в структурах, свя-
занных с ней и сопровождающийся как сменой институциональ-
ной составляющей, так и изменениями в части пространственного 
размещения элементов структуры строительной индустрии. 

Трансформация – (лат. transformatio – изменение) преобразова-
ние структур, форм и способов, изменение целевой направленно-
сти деятельности;

Трансформация это процесс отмирания элементов и связей ста-
рой системы и становление новых» [Ивлева..., 2003].

Девелопмент – более узкое определение понятия застройщик, 
распространенного на территории России и сопредельных стран. 
Девелопмент или девелопмент недвижимости или девелопинг это 
предпринимательская деятельность, связанная с созданием объек-
та недвижимости, его реконструкцией или изменением земельного 
участка, приводящая к увеличению его стоимости.

Апартаменты – это нежилые помещения, не относящиеся к жи-
лому фонду, но имеющие необходимые условия для проживания. 
Апартаменты продаются в административных зданиях, а также в 
зданиях, имеющих статус гостиницы. Расположение апартаментов 
зачастую выгоднее обычных жилых комплексов, поскольку на них 
распространены менее строгие требования СНиПов. Тем не менее 
стоимость коммунальных услуг в них рассчитывается не как для 
жилого, а как для коммерческого жилья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А
Основные разделы в общероссийском классификаторе экономической 

деятельности по виду «Строительство»
ОКОНХ 60000-69000

Наименование
ОКВЭД / ОКВЭД2 

(раздел F)
60000
Строительство

41Строительство 
зданий

61000
Общестроительные и специализированные 
организации, осуществляющие строительные, 
монтажные и другие работы подрядным и хо-
зяйственным способом

42Строительство 
инженерных соору-
жений

61100
Организации, выполняющие работы подрядным 
способом

43Работы строитель-
ные специализиро-
ванные

61200
Организации, осуществляющие строительно-
монтажные работы хозяйственным способом
62000
Организации, осуществляющие капитальный 
ремонт зданий и сооружений производственно-
го назначения
63000
Организации, осуществляющие ремонт зданий 
и сооружений непроизводственного назначения, 
ремонт и строительство жилищ (квартир) по за-
казам населения
63200
Ремонт и строительство жилищ (квартир) по за-
казам населения
63100
Ремонт зданий и сооружений непроизводствен-
ного назначения
65000
Организации, осуществляющие эксплуатацион-
ное бурение
66000
Проектные, проектно-изыскательские и изыска-
тельские организации
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Приложение Б
Исследования строительного цикла в работах зарубежных авторов

Автор 
цикла

Год 
выявления

Продолжи-
тельность Особенности

Мангольдт
[Mangoldt, 
1907]

1907 н/д
Синтезировал общее описание 
циклического процесса городско-
го развития.

Рейх
[Reich, 
1921]

1912 н/д
Исследовали развитие Берлина 
между 1840 и 1910 гг.

Спенсли
[Spensley, 
1918]

1918 н/д
Построены два строительных 
цикла в Лондоне в период между 
1871 и 1916 гг. и отмечена обрат-
ная взаимосвязь между уровнями 
строительства и вакантным жи-
льем

Шеннон
[Spensley, 
1918]

1934 16 лет
Выведен показатель строитель-
ного цикла в Англии между 1785 
и 1849 гг., рассчитан индекс на-
ционального производства кир-
пича. Выявлено четыре длинных 
цикла за период, в результате 
чего средний период составлял 
около 16 лет

Хойт
[Hoyt, 
1933]

1933 17 лет
Проведено исследование сто-
летних цен на землю в Чикаго в 
период с 1830 по 1933 год, чтобы 
создать индекс стоимости земли, 
который мог бы построить как 
рост, так и колебание цен. Цикл 
строительства использовался для 
того, чтобы разделить историю 
развития города на последова-
тельные эры, каждый бум кото-
рых связан либо с воздействием 
новой формы транспортной ин-
фраструктуры, технологией стро-
ительства, либо с такими экзоген-
ными событиями, как война. 
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Пояснительный комментарий к приложению Б
«Экономическому развитию мирового хозяйства в целом, большин-

ства современных стран свойственны колебания, чередование периодов 
спада и подъема. Экономический цикл – особый тип периодических ко-
лебаний экономической активности, включающий повторяющиеся на 
протяжении ряда лет периоды расширения и сжатия экономики, которые 
сопровождаются колебаниями уровня деловой активности, показателей 
производства, занятости, уровня цен и других макроэкономических по-
казателей, а также колебаниями различных индикаторов экономической 
динамики: темпы роста ВНП, общие объемы продаж, общий уровень цен, 
уровень безработицы и др. Данный цикл представляет собой динамику 
рыночной экономики, которая характеризуется периодическими взлета-
ми и падениями, что обусловлено и рыночной конъюнктурой [1, 17, 23, 
75, 90].В экономической теории существуют различные классификации 
экономических циклов, в том числе в зависимости от рассматриваемых 
вопросов, аспектов исследования и др., которые можно сгруппировать 
следующим образом: 

- по продолжительности: краткосрочные (периодичностью 3,5–4 
года), среднесрочные (периодичностью 8–10 лет), долгосрочные (пери-
одичностью 50–60);

- по сфере действия: промышленные; аграрные;
- по пространственному признаку: национальные; межнациональные;
- по специфике проявления: нефтяные, продовольственные, энерге-

тические,сырьевые, экологические, валютные и т. д. 
Выявление циклов исторически происходило в результате наблюде-

ния взаимосвязей в показателях производства продукции, реализации, 
уровня доходов и других индикаторов. Первые выявленные циклы име-
ли отраслевой характер. Так, Э. Хансен в своей работе «Экономические 
циклы и национальный доход» указывает, что первоначально был выяв-
лен цикл текстильной промышленности продолжительностью два года 
(начало XIX в.). Его можно отнести к особенностям выращивания тек-
стильного сырья – хлопка. Далее выявили наличие цикла в свиноводстве, 
продолжающийся примерно от трех до четырех лет. Подобный ему цикл 
с большей или меньшей продолжительностью выделяют и в некоторых 
других отраслях животноводства. Так, в отношении кукурузо-свиновод-
ческого цикла было установлено, что причина его – «во взаимоотноше-
ниях» (тесных связях) между ценой кукурузы (кормовое сырье) и ценами 
на свиней (потребитель сырья). Объяснение этой цикличности сводит-
ся, к замедленной реакции производителей на рыночную конъюнктуру 
[Хансен, 1959]. Французскому экономисту К. Жюгляру (XIX в.) принад-
лежат исследования по циклам продолжительностью 7–11 лет, в которых 
он выявил колебания в загрузке производственных мощностей и объеме 
инвестиций в основной капитал [Кондратьевские…, 2014]. Весьма зна-
чимый вклад в изучение циклов внес С. Кузнец, что доказывает перечис-
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ление основных его работ: «Циклические колебания в розничной и опто-
вой торговле США, 1919–1925 гг.», «Вековые движения в производстве 
и ценах» 1930; «Национальный доход и накопление капитала» (National 
Income and Capital Formation, 1919–1935, 1937). «Национальный доход 
и его структура» (National Income and Its Composition, 1919–1938, 1941), 
«Национальный продукт с 1869 г.» (National Product since 1869, 1946). 
Основной же причиной экономических колебаний он называет демогра-
фические процессы, связанные со сменой поколений, ростом численно-
сти населения, внешней и внутренней миграциями [Плотницкий, 2001].

В 1920-е гг. русским экономистом Н.Д. Кондратьевым была проведена 
структуризация «длинных волн» в экономике (кондратьевские циклы) при 
выявлении им смены фаз роста экономических индикаторов фазами спада 
с периодом колебаний 50–60 лет. В основе долгосрочной динамики указан-
ных больших циклов лежит развитие инноваций. Именно научно-техниче-
скому прогрессу (НТП) Н.Д. Кондратьев отводил ключевую роль в теории 
длинных волн в экономике, рассматривая НТП как базис распространения 
нового экономического цикла. Если рассматривать взаимозависимость ци-
клов по временному параметру, то долгосрочный экономический цикл воз-
действует на среднесрочный, а среднесрочный цикл – на краткосрочный.

Смена эволюционных (естественных) и «драйверных» революцион-
ных (интенсивных) фаз и последующая трансформация территориальной 
организации хозяйства (радикально меняется технико-энергетическая 
база производства, формы организации, отраслевая и территориальная 
структура), являются предметом активным исследования современных 
экономистов и экономико-географов [Бабурин, 2007; Переход, 2019; Пли-
сецкий, 2013; Пространство…, 2007; Щавинский, 2008].

Так, В.Л. Бабурин предлагает инновационную модель пространствен-
но-временных циклов развития российской экономики, анализируя взаи-
мосвязь технологических циклов с длинными волнами в экономике, гео-
политических циклов и циклов урбанизации – с кондратьевскими циклами 
в границах исторической России [Бабурин, 2007]. В отдельной монографии 
представлены результаты многолетних исследований отечественных гео-
графов в области пространственных проявлений регулярных социально-
экономических циклов на мировом, страновом (Россия), региональном и 
микрорайонном уровнях [Пространство…, 2007]. В указанной работе ис-
следуемые процессы охватывают основные сегменты социума, в том числе 
демографию и расселение, макроэкономические процессы, сельское и лес-
ное хозяйство, электроэнергетику и связь, электоральные процессы. 

Наряду с другими экономическими циклами выделяются отраслевые, 
среди них – строительные циклы, транспортно-строительные, которые по 
продолжительности относятся к 20-летим циклам. Исследуемый строи-
тельный цикл занимает промежуточное положение между среднесрочны-
ми и долгосрочными циклами, что обусловлено совокупностью факто-
ров, влияющих на строительную активность.»
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Приложение В
Основные программно-стратегические документы, определяющие 

долгосрочное развитие строительной отрасли РФ

Наименование документа Дата
Собственно строительные 
Стратегия инновационного развития строительной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года
Указ Президента России от 07 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

07 мая 
2012 г.

Стратегия развития жилищной сферы Российской Феде-
рации на период до 2025 года, разработанная Минстроем 
России
Государственная программа Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денная постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2017 года № 1710

30 декабря 
2017 г .

Общеэкономические 
Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года, раз-
работанный Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации;
Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года, разработанный Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации;
Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19 
июля 2010 года № 1201-р;

19 июля
2010 г.

Указ Президента России от 07 мая 2012 года № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической политике»;

07 мая 
2012 г.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 
2014 года № 172- ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

28 июня 
2014 г.
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Государственная программа Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», ут-
вержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 316

15 апреля 
2014 г.

Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 126

15 апреля 
2014 г.

Государственная программа Российской Федерации «Со-
действие занятости населения», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 298

15 апреля 
2014 г.

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года «О стратегии научно-технологического разви-
тия Российской федерации».

1 декабря 
2016 г.

Указ Президента России от 07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

07 мая 
2018 г.

Стратегия развития лесного комплекса Российской Феде-
рации до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 сентября 2018 года 
№ 1989-р

20 сентя-
бря 2018 г.

Отраслевые строительные 
Транспортная Стратегия Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 
№ 1734-р (с учетом изменений внесенных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 
года № 1032-р);

22 ноября 
2008 г. с 
измене-
ниями от 
11 июня 
2014 г.

Стратегия развития промышленности строительных мате-
риалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2016 г. N 868-р;

10 мая 
2016 г.

Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования», утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1642

26 декабря 
2017 г.
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Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2017 года № 1596

20 декабря 
2017 г.

Территориальные (урбанизированные, сельские)

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02 февраля 2015 года № 151-р;

02 февраля 
2015 г.

Государственная программа Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2019 года № 696. 

31 мая 
2019 г.

Стратегия пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 года № 207-р;

13 февраля 
2019 г.
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Приложение Г
Применение рядов Фурье в прогнозе до 2025 г.
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Приложение Д 
Структура работ, выполненных организациями собственными 

 силами по виду экономической деятельности «строительство» 
в % к итогу

2018 2019
СТРОИТЕЛЬСТВО – всего 100 100
в том числе
cтроительство зданий 35,6 35,0
разработка строительных проектов 0,1 0,1
строительство жилых и нежилых зданий 35,5 34,9
строительство инженерных сооружений 41,0 40,3
строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей 18,4 19,7

строительство железных дорог и метро 2,3 2,1
строительство мостов и тоннелей 3,2 1,7
строительство инженерных коммуникаций 
для водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения

9,1 8,5

строительство коммунальных объектов для 
обеспечения 
электроэнергией и телекоммуникациями

2,6 2,8

строительство водных сооружений 0,8 0,6
работы строительные специализированные 23,4 24,7
разборка и снос зданий, подготовка строи-
тельного участка 6,7 7,0

производство электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-
монтажных работ

9,0 9,1

работы строительные отделочные 0,6 0,4
(Без субъектов малого предпринимательства)

[Строительный…]
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Приложение Е 
Среднегодовая численность работников в строительстве по субъектам 

Сибири (2019 г.)

Субъект РФ тыс. чел.
Тюменская область 153,7
Республика Алтай 2,1
Республика Тыва 2,1
Республика Хакасия 4,7
Алтайский край 14,7
Красноярский край 51,1
Иркутская область 35,1
Кемеровская область 35,5
Новосибирская область 39,2
Омская область 27,2
Томская область 12,7
Республика Бурятия 8,4
Республика Саха (Якутия) 48,5
Забайкальский край 8,9

[Строительный…]
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Приложение Ж 
Диаграммы выдачи жилищных кредитов в разрезе регионов 

Сибири за период 2009-2018 гг. по [Сведения…]
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